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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования. 

Содержание основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 37 с углубленным 

изучением отдельных предметов» отражает требования ФГОС НОО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов», реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников  

образовательных отношений: 
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– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом школы. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ 

«СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключенном между школой договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «СОШ № 37 с 

углубленным изучением отдельных предметов» основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

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

В основе реализации основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 37 

с углубленным изучением отдельных предметов» лежит системнодеятельностный 

подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
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культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки   содержания   и   технологий   образования,   определяющих   пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 37 с углубленным 

изучением отдельных предметов» формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с      формированием       у       школьника       основ       умения       учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
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– центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) МБОУ «СОШ № 37 с 

углубленным изучением отдельных предметов» являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают   связь   между   требованиями   ФГОС   НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 
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материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям. 

Структура планируемых результатов МБОУ «СОШ № 37 с углубленным 

изучением отдельных предметов» учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

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

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

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

учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

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

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 
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уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального 

общего образования: «Русский язык», «Татарский язык», «Литературное чтение», 
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«Литературное чтение на татарском языке», «Иностранный язык», «Окружающий мир», 

«Математика», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

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

 
 Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения  

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
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– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета 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 материале; 
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– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем  

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

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

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 



15  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

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

У выпускников МБОУ будут развиты такие читательские действия: 

– поиск информации, 

– выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, 

– сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

установление несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять   содержащиеся   в   тексте   основные    события    и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между   собой   объекты,   описанные   в   тексте,   выделяя   2— 

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 
 Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- 

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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



17  

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими  

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
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– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты  

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука,  

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 
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Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции   (простые    алгоритмы)    в    несколько    действий,    строить    программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
Инструментами мониторинга сформированности ИКТ-компетентности 

обучающихся являются: 

- проверка классных журналов; 

- контроль за реализацией учебно-тематических планов рабочих учебных 

- программ и программ внеурочной деятельности; 

- педагогическое наблюдение; 

- диагностические задания (типовые задачи) по проверке сформированности 

информационных умений обучающихся. 

 
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования 

 Русский язык 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по русскому языку отражают: 

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 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, 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 русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них 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 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,  

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств  

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

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

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
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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, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

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

и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

– 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, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
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Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

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 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
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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 

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

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 
 Литературное чтение 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по литературному чтению отражают: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

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

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

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

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Младшие школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
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используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы 

и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

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

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

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

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

другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
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для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

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

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

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

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (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 текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

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

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 
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вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

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

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

отличать        на        практическом        уровне         прозаический         текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя 

его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 
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создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 Иностранный язык (английский, французский) 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по иностранному языку отражают: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В     результате     изучения     иностранного      языка      при      получении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в  

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 
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учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

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 

основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 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 (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить   графически   и   каллиграфически   корректно   все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 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 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки  английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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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 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

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

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
 Математика и информатика 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по математике отражают: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
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4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

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

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 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; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 



34  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

«не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 
 Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по предмету отражают: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

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

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

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

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России; 

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам. 

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

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
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обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,  

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

общества, в истории России; 

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам. 

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

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в  

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

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

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

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

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 



39  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 
 Окружающий мир 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по окружающему миру отражают 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
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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, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально- 

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и  

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях,   в   том   числе   в   контролируемом   Интернете) с целью   поиска и 



41  

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 

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 Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
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факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

тем самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 
Изобразительное искусство 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по изобразительному искусству отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 
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– будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о  

младших и старших, ответственности за другого человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

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

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
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проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу,  

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 
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наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

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

форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. 

д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое 

отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 
Музыка 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по музыке отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- 

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально- 

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- 

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
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В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально- 

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

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

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

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,  

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

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

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

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

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

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

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

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

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 
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использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
Технология 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по технологии отражают: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- 

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

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 обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

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

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

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

– получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

– получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 
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– научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

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

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- 

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

– в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

– овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

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

классификации, обобщения; 

– получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

– познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

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

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

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
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понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

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

так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 
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Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

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, опорнодвигательного аппарата эргономичные 

приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

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

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 
 Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по физической культуре отражают: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
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тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости).В результате обучения обучающиеся на уровне 

начального общего образования начнут понимать 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»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической подготовленности; 



54  

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); 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 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 
 Татарский язык и татарская литература в русских группах. 

Башлангыч гомуми белем бирү мҽктҽбендҽ телне гамҽли үзлҽштерү нҽтиҗҽсендҽ 

укучыларда татар теленең күп мҽдҽниятле дҿньядагы роле һҽм ҽһҽмияте турында 

беренчел күзаллаулар формалаша. Татар мҽдҽниятенең балалар ҿчен булган катламы 

белҽн танышу башка мҽдҽниятлҽргҽ карата ихтирам хисе уятып, укучыларга үз 

мҽдҽниятлҽрен тирҽнрҽк аңларга мҿмкинлек бирҽ, ватанпҽрвҽрлекне үстерҽ. 

Башлангыч гомуми белем бирү баскычында татар теленҽ ҿйрҽтүнең программада 

күрсҽтелгҽн күлҽмдҽ гомуми нәтиҗәләре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт: 

– беренчел коммуникатив компетенция, ягъни татар телендҽ сҿйлҽшүчелҽр белҽн 

телдҽн яки язмача аралашуга ҽзер булу; 

– коммуникатив бурычлар куя һҽм хҽл итҽ белү, адекват аралашуның вербаль һҽм 

вербаль булмаган чараларыннан, сҿйлҽм ҽдҽбе үрнҽклҽреннҽн файдалана алу, итагатьле 

һҽм киң күңелле ҽңгҽмҽдҽш булу; 

– «Татар теле һҽм ҽдҽби уку» предметына карата уңай мотив һҽм тотрыклы 

кызыксыну булдыру, шулай ук тиешле гомуми һҽм махсус күнекмҽлҽр формалаштыру 

һҽм, шулар нигезендҽ, белем алуның алдагы баскычларында татар телен уңышлы 

үзлҽштерүне тҽэмин итү. 

Татар теленнҽн башлангыч мҽктҽп программасын үзлҽштерүнең шәхси 

нәтиҗәләре: 



55  

– татар теленең дҽүлҽт теле буларак ролен аңлау; 

– шҽхесара һҽм мҽдҽниятара аралашуда татар телен куллануга уңай караш 

булдыру; 

– татар теленҽ карата ихтирамлы караш булдыру һҽм аны яхшы ҿйрҽнү телҽге 

формалаштыру. 

Татар теленҽ ҿйрҽтүнең предметара нәтиҗәләре: 

– гомуми уку күнекмҽлҽрен һҽм үз эшчҽнлегеңне оештыра алу сҽлҽтен 

формалаштыру; 

– үз эшчҽнлегеңне планлаштыру, аны контрольдҽ тоту һҽм бҽяли белү күнекмҽлҽре 

булдыру; 

– укылган яки тыңланган мҽгълүматның эчтҽлегенҽ бҽя бирҽ белү; 

– ҿстҽмҽ мҽгълүмат алу ҿчен, белешмҽ чыганаклардан мҿстҽкыйль файдалана алу; 

– мҿстҽкыйль рҽвештҽ белем ала белү. 

Башлангыч мҽктҽптҽ татар теленҽ ҿйрҽтүнең предмет нәтиҗәләре: 

– татар телендҽ сҿйлҽшүчелҽр белҽн телдҽн яки язмача аралашу күнекмҽлҽренҽ ия 

булу; 

– телдҽн яки язма сҿйлҽм күнекмҽлҽренҽ ия булу ҿчен кирҽкле беренчел 

лингвистик белемнҽрне үзлҽштерү; 

– татар балалар ҽдҽбияты һҽм халык авыз иҗаты үрнҽклҽре белҽн танышу. 

Башлангыч мәктәпне тәмамлаучы сөйләм эшчәнлеге төрләре буенча 

түбәндәге күнекмәләргә ия булырга тиеш 

Сөйләү 

– сҿйлҽм этикеты үрнҽклҽрен кулланып, гади диалогларда катнашу; 

– предметны, персонажны яки рҽсемне тасвирлау; 

– үзе, гаилҽсе, дусты, шҽһҽре (авылы), табигать турында сҿйлҽү; 

– укылган (тыңланган) текстның эчтҽлеген кыскача сҿйлҽү. 

Башлангыч мҽктҽпне тҽмамлаучыга түбҽндҽге күнекмҽлҽргҽ ия булу мҿмкинлеге 

бирелҽ: 

– ҽңгҽмҽдҽшең белҽн контактны башлый, дҽвам итҽ, тҽмамлый белү; 

– балалар фольклоры ҽсҽрлҽрен яттан сҿйлҽү; 

– персонажга кыскача характеристика бирү. 

Тыңлап аңлау 

– аралашу барышында укытучының һҽм сыйныфташларның сҿйлҽмен ишетеп 

аңлау, вербаль яки вербаль булмаган рҽвештҽ җавап кайтару; 

– аудиоязмадагы кечкенҽ хҽбҽрлҽмҽнең, тыңланган хикҽянең, ҽкиятнең тҿп 

эчтҽлеген сҿйлҽп бирү. 

Башлангыч мҽктҽпне тҽмамлаучыга түбҽндҽге күнекмҽлҽргҽ ия булу мҿмкинлеге 

бирелҽ: 

– таныш булмаган сүзлҽрне үз эченҽ алган текстларны тыңлаганда, аларның 

эчтҽлеген аңлау ҿчен, тоемлаудан файдалану. 

Уку 

– татар сүзенең график образын аның авазлы образы белҽн чагыштыру; 

– укуның орфоэпик һҽм интонацион нормаларын белү; 

– ҿйрҽнелгҽн материалга нигезлҽнгҽн кечкенҽ күлҽмле текстны сҽнгатьле итеп һҽм 

ҽйтелеш нормаларын саклап уку; 
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– ҿйрҽнелгҽн материалга нигезлҽнгҽн кечкенҽ күлҽмле текстның эчтҽлеген аңлап, 

эчтҽн уку; 

– тексттан кирҽкле мҽгълүматны табу; 

– укылган мҽгълүматка бҽйле гади нҽтиҗҽлҽр ясау. 

Башлангыч мҽктҽпне тҽмамлаучыга түбҽндҽге күнекмҽлҽргҽ ия булу мҿмкинлеге 

бирелҽ: 

– таныш булмаган сүзлҽрнең мҽгънҽсенҽ контекст нигезендҽ тҿшенү; 

– исеменнҽн һҽм бизҽлешеннҽн чыгып, ҽсҽрнең эчтҽлеген күзаллау; 

– текстның темасын, тҿп фикерен мҿстҽкыйль рҽвештҽ билгелҽү; 

– текстны мҽгънҽви ҿлешлҽргҽ бүлү һҽм аларга исем бирү. 

Язу 

– тексттан сүзлҽрне, сүзтезмҽлҽрне, гади җҿмлҽлҽрне күчереп язу; 

– үрнҽк буенча бҽйрҽмгҽ чакыру язу; 

– үрнҽк буенча дустыңа хат язу; 

– үтелгҽн тема буенча кечкенҽ сочинение язу; 

– сҿйлҽм бурычын аңлап, үз фикереңне кыскача язма рҽвештҽ белдерү. 

Башлангыч мҽктҽпне тҽмамлаучыга түбҽндҽге күнекмҽлҽргҽ ия булу мҿмкинлеге 

бирелҽ: 

– текстның эчтҽлеге буенча сорауларга язмача җавап бирү; 

– терҽк сүзлҽр ярдҽмендҽ хикҽя тҿзеп язу; 

– гади анкетаны тутыру. 

«Башлангыч мҽктҽпне тҽмамлаучыга түбҽндҽге күнекмҽлҽргҽ ия булу мҿмкинлеге 

бирелҽ» бүлегендҽ планлаштырылган нҽтиҗҽлҽр сҽлҽтле укучылардан гына талҽп ителҽ. 

Мондый катлаулылыктагы биремнҽрне йомгаклау-тикшерү эшлҽренҽ ҿлешчҽ кертергҽ 

мҿмкин, чҿнки алар аерым укучыларга тагын да югарырак нҽтиҗҽгҽ ирешергҽ этҽргеч 

бирҽ. Ҽмма аларны дҿрес үтҽмҽү укытуның чираттагы баскычына күчерү ҿчен киртҽ була 

алмый. 

Тел чаралары һәм аларны куллану күнекмәләре 

Графика, каллиграфия, орфография 

Башлангыч мҽктҽпне тҽмамлаучы: 

– татар алфавитындагы барлык хҽрефлҽрне каллиграфик дҿрес язарга; 

– татар алфавитын яттан ҽйтҽ белергҽ; 

– текстны үзгҽртмичҽ күчереп язарга; 

– актив үзлҽштерелгҽн сүзлҽрне укырга һҽм язарга, орфографик кагыйдҽлҽрне 

кулланырга; 

– татар теленең үзенчҽлекле авазларын транскрипция билгелҽре белҽн күрсҽтергҽ 

ҿйрҽнҽ. 

Башлангыч мҽктҽпне тҽмамлаучыга түбҽндҽге күнекмҽлҽргҽ ия булу мҿмкинлеге 

бирелҽ: 

– уку кагыйдҽлҽренҽ нигезлҽнеп, сүзлҽрне тҿркемлҽү; 

– сүзлектҽн карап, сүзнең язылышын ачыклау. 

Сөйләмнең фонетик ягы 

– авазларны ишетеп аера белү һҽм дҿрес ҽйтү; 

– аерым сүзлҽрдҽ, фразада басымны дҿрес кую; 

– ҽйтү максаты ягыннан җҿмлҽ тҿрлҽрен аеру; 

– ритм һҽм интонация үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып, җҿмлҽлҽрне дҿрес ҽйтү. 
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Башлангыч мҽктҽпне тҽмамлаучыга түбҽндҽге күнекмҽлҽргҽ ия булу мҿмкинлеге 

бирелҽ: 

– сүз басымы белҽн бҽйле искҽрмҽлҽрне белү (сорау алмашлыклары, хикҽя 

фигыльнең юклык формасы, боерык фигыль, -мы/-ме сорау кисҽкчҽле сүзлҽр; 

– сүзлҽрне транскрипция буенча уку. 

Сөйләмнең лексик ягы 

– башлангыч мҽктҽптҽ ҿйрҽнелгҽн аралашу темаларына бҽйле лексик 

берҽмлеклҽрне һҽм сүзтезмҽлҽрне тану; 

– аралашу барышында, коммуникатив максаттан чыгып, актив лексикадан 

файдалану. 

Башлангыч мҽктҽпне тҽмамлаучыга түбҽндҽге күнекмҽлҽргҽ ия булу мҿмкинлеге 

бирелҽ: 

– гади сүз ясагыч элементларны тану; 

– текстларны укыганда яки тыңлаганда, тел тапкырлыгына таяну. 

Сөйләмнең грамматик ягы 

– җҿмлҽнең тҿп коммуникатив тҿрлҽрен аера белү һҽм сҿйлҽмдҽ куллану; 

– ҿйрҽнелгҽн грамматик формаларны сҿйлҽмдҽ дҿрес куллану һҽм тексттан табу. 

Башлангыч мҽктҽпне тҽмамлаучыга түбҽндҽге күнекмҽлҽргҽ ия булу мҿмкинлеге 

бирелҽ: 

– һҽм, ҽ, лҽкин теркҽгечле кушма җҿмлҽлҽрне тану; 

– чҿнки теркҽгечле иярченле кушма җҿмлҽлҽрне тану һҽм куллану. 

Татарский язык в татарской группе 

Программаны үзләштерүдән көтелгән нәтиҗәләр 

Рус мҽктҽбендҽ укучы татар балаларына татар теле укыту түбҽндҽге нҽтиҗҽлҽргҽ 

китерҽ: 

– Россия Федерациясе һҽм аның тҿрле регионнарының тел һҽм мҽдҽният ягыннан 

бердҽм һҽм күп тҿрле булуы турында башлангыч мҽгълүмат бирелҽ; 

– укучылар телнең милли мҽдҽнияткҽ каравын, аның тҿп аралашу чарасы булуын 

аңлый; 

– ҽдҽби нормаларга туры килгҽн телдҽн һҽм язма сҿйлҽмгҽ ия булган кешегҽ уңай 

мҿнҽсҽбҽт тҽрбиялҽнҽ, аның культуралы шҽхес булуы аңлатыла; 

– татар теленең орфоэпик, лексик, грамматик нормалары һҽм сҿйлҽм ҽдҽбе 

турында башлангыч мҽгълүмат бирелҽ, аралашу ҿчен кирҽкле тел материалын сайлап 

кулланырга ҿйрҽтҽ; 

– татар теле буенча алган белемнҽрне укучы танып-белү һҽм аралашу ҿчен 

тиешенчҽ куллана белҽ. 

Программаны үзлҽштерү нҽтиҗҽсендҽ, укучылар түбҽндҽгелҽрне ҿйрҽнҽ: 

– Россия Федерациясендҽге теллҽр һҽм мҽдҽниятлҽрнең күп тҿрле булуы турында 

башлангыч мҽгълүмат ала, телнең милли үзаңны белдерүгҽ нигез булуын күзаллый; 

– телнең милли мҽдҽни күренеш һҽм аралашу чарасы булуына тҿшенҽ, рус 

теленең Россия Федерациясендҽ дҽүлҽт теле буларак тоткан урынын һҽм аның тҿрле 

миллҽтлҽр арасында аралашу чарасы булуын аңлый; 

– укучыларда телдҽн һҽм язма сҿйлҽмне дҿрес итеп тҿзүгҽ уңай караш 

тҽрбиялҽнҽ, алар аны шҽхеснең тҽрбияле булу билгесе итеп кабул итҽ; 
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– туган телдҽ (татар телендҽ) башлангыч орфоэпик, лексик һҽм грамматик 

тҿшенчҽлҽрне, сҿйлҽм ҽдҽбе кагыйдҽлҽрен үзлҽштерҽ, аралашуның максат һҽм 

бурычларыннан чыгып, тиешле тел берҽмлеклҽреннҽн урынлы итеп файдалана белҽ; 

– аралашу вакытында ҿйрҽнелгҽн тел берҽмлеклҽрен танып-белү һҽм гамҽли 

максатлардан чыгып файдалана. 

Рус һҽм татар теллҽрен ҿйрҽнү нҽтиҗҽсендҽ, башлангыч сыйныф укучылары 

телнең аралашу чарасы булуына тҿшенҽлҽр, аны милли мҽдҽни күренеш буларак кабул 

итҽлҽр. Тел ҿйрҽнү укучы ҿчен белем алуның тҿп нигезе, аны уйларга һҽм күзалларга 

ҿйрҽтүдҽ, иҗади мҿмкинлеклҽрен үстерүдҽ тҿп чараларның берсе булып тора. Шул ук 

вакытта, укучылар телдҽн һҽм язма формада аралашу ҿчен, тҿрле мҽгълүмати чараларның 

мҿмкинлеклҽреннҽн киңрҽк файдалана белергҽ дҽ ҿйрҽнҽлҽр. Башлангыч сыйныфларны 

тҽмамлаганда, укучылар телдҽн һҽм язма сҿйлҽмнең дҿреслеге кешенең гомуми 

культурасы дҽрҽҗҽсен билгелҽвен дҽ аңлыйлар. Алар туган телдҽге башлангыч орфоэпик, 

лексик һҽм грамматик тҿшенчҽлҽрне, сҿйлҽм ҽдҽбе кагыйдҽлҽрен үзлҽштерҽлҽр. 

Башлангыч мҽктҽп чоры ахырына укучылар хатасыз яза белүне гомуми үсеш 

дҽрҽҗҽсенең күрсҽткече буларак кабул итҽ; орфографик кагыйдҽлҽрне, тыныш билгелҽрен 

урынлы куллана белү җҿмлҽ тҿзегҽндҽ һҽм бирелгҽн җҿмлҽлҽрне тикшергҽндҽ кирҽк 

булуына ышана; тел белеме бүлеклҽре – фонетика, графика, лексикология, сүз тҿзелеше, 

морфология һҽм синтаксис буенча башлангыч мҽгълүмат ала, тиешле күлҽмдҽ тел 

берҽмлеге буларак аваз, хҽреф, сүзнең мҽгънҽле кисҽклҽре, сүз тҿркемнҽре, җҿмлҽ 

кисҽклҽре, гади җҿмлҽлҽрне табарга, аларга характеристика бирергҽ һҽм чагыштырырга 

ҿйрҽнҽ, бу исҽ үз чиратында укучыга алга таба катлаулырак тҿшенчҽлҽр белҽн эш итҽргҽ 

таяныч була. Нҽтиҗҽдҽ укучыда танып-белү эшчҽнлегенҽ кызыксыну барлыкка килҽ, һҽм 

ул алдагы сыйныфларда татар теле буенча алачак белемнең нигезен тҽшкил итҽ. 

Тел системасы 

«Фонетика, орфография һәм графика» бүлегендҽ башлангыч сыйныфларда 

укучылар: 

– аваз һҽм хҽрефлҽрне аерырга өйрәнә; 

– татар телендҽге авазларга характеристика бирҽ белҽ: сузык авазларның калын 

һҽм нечкҽ, тартык авазларның яңгырау һҽм саңгырау булуы, аларга бҽйле тҿп фонетик 

законнар (сингармонизм, ирен гармониясе); 

– татар алфавитын, андагы хҽрефлҽрнең урнашу тҽртибен белҽ, сүзлҽрне алфавит 

тҽртибендҽ урнаштыру һҽм кирҽкле мҽгълүматны эзлҽп табу ҿчен, алфавиттан 

файдаланырга ҿйрҽнҽ. 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мөмкинлеге бирелә: 

– сүзләргә фонетик-график (аваз-хәреф) анализы ясый, дәреслектәге үрнәк 

буенча сүзләрне мөстәкыйль рәвештә тикшерә һәм аның дөреслеген дәлилли; 

– дәреслектә бирелгән материал күләмендә укучы үзенең һәм әңгәмәдәше 

сөйләмендә татар әдәби теле нормаларын саклый; 

– сүзне дөрес әйтү-әйтмәве яки сүз басымын дөрес кую-куймавы хакында 

икеләнгән очракта, укучы үз җавабының дөреслеген дәреслектәге сүзлекчәдән карап яки 

укытучыдан мөстәкыйль рәвештә сорап белә ала. 

«Сүз төзелеше (морфемика)» бүлегендҽ укучы түбҽндҽгелҽрне өйрәнә: 

– сүзлҽрнең тамырын билгели; 

– тҿрле сүз тҿркемнҽрен ясаучы кушымчаларны таба һҽм күрсҽтҽ; 

– тамырдаш сүзлҽрне сүз формаларыннан аера белҽ. 
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Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мөмкинлеге бирелә: 

– мәгънәле кисәкләренең чикләре ачык күренеп торган сүзләрнең төзелешен 

дәреслектә бирелгән күләмдә тикшерә (тартымын, булса, ясагыч кушымчаларын, нигезен 

билгели); 

– сүзнең дөрес тикшерелүен бәяли белә. 

«Лексикология» бүлегендҽ укучылар түбҽндҽгелҽрне үзләштерә: 

– мҽгънҽсе ачыкланырга тиешле сүзлҽрне таба белҽ; 

– тексттагы (җҿмлҽдҽге) сүзнең мҽгънҽсен ачыклый белҽ яки аны аңлатмалы 

сүзлек ярдҽмендҽ аера. 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мөмкинлеге бирелә: 

– текстта (җөмләдә) кабатлаулар булмасын өчен, аерым сүзләрнең 

синонимнарын таба; 

– предмет, күренеш һәм төшенчәләргә чагыштырма характеристика бирү өчен, 

антонимнар таба; 

– текстта (җөмләдә) сүзләрнең туры һәм күчерелмә мәгънәсен аера белә; 

– текстта (җөмләдә) сүзләрнең урынлы кулланылу-кулланылмавын аера белә; 

– аралашканда кулланыр өчен, кирәкле сүзләрне дөрес сайлый. 

«Морфология» бүлегендҽ укучы түбҽндҽгелҽрне өйрәнә: 

– исемнҽрнең мҽгънҽсен, сорауларын, грамматик билгелҽрен (берлек һҽм күплек 

сан формаларын, килеш һҽм тартым белҽн тҿрлҽнүен) үзлҽштерҽ; 

– сыйфатларның мҽгънҽсен, сорауларын, дҽрҽҗҽ формаларын ҿйрҽнҽ; 

– микъдар һҽм тҽртип саннарының мҽгънҽсен, сорауларын ҿйрҽнҽ; 

– фигыльлҽрнең мҽгънҽсен, сорауларын, барлык-юклык, хҽзерге, үткҽн, килҽчҽк 

заманнар, зат-сан формаларын билгели. 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мөмкинлеге бирелә: 

– зат алмашлыклары, кайбер рәвешләр, бәйлекләр турында мәгълүмат ала; 

– өйрәнелгән сүз төркемнәренә дәреслектә бирелгән материал күләмендә 

морфологик анализ ясый, аның дөреслеген бәяли; 

– тәкъдим ителгән тексттан (җөмләдән) өйрәнелгән сүз төркемнәрен таба. 

«Синтаксис» бүлеге түбҽндҽгелҽрне күз алдында тота: 

– укучы сүз, сүзтезмҽ һҽм җҿмлҽлҽрне бер-берсеннҽн аерырга ҿйрҽнҽ; 

– сораулар куеп, сүзтезмҽдҽге һҽм җҿмлҽдҽге сүзлҽр арасындагы мҽгънҽ 

бҽйлҽнешен ачыклый; 

– җҿмлҽлҽрнең ҽйтү максаты буенча тҿрлҽрен (хикҽя, боеру, тойгылы, сорау) 

билгели; 

– җҿмлҽдҽге тойгылы һҽм тойгысыз интонацияне аера; 

– җҿмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽрен таба; 

– тиңдҽш кисҽкле җҿмлҽлҽрне аера. 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мөмкинлеге бирелә: 

– аергыч, тәмамлык һәм хәлләрне аера; 

– гади җөмләләргә дәреслектә бирелгән материал күләмендә синтаксик анализ 

ясый (җөмлә кисәкләрен билгели), тикшерүнең дөреслеген бәяли; 

– гади һәм кушма җөмләләрне аера. 

«Орфография һәм пунктуация» бүлегендҽ укучы: 

– дҿрес язу кагыйдҽлҽрен ҿйрҽнелгҽн күлҽмдҽ куллана; 

– сүзнең дҿрес язылышын орфографик сүзлектҽн карап билгели; 
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– 80–90 сүзле текстны хатасыз итеп күчереп яза; 

– ҿйрҽнелгҽн кагыйдҽлҽргҽ туры килгҽн 75–80 сүзле текстны диктант итеп яза; 

– үзе язган яки бирелгҽн тексттагы орфографик һҽм пунктуацион хаталарны таба 

һҽм тҿзҽтҽ. 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мөмкинлеге бирелә: 

– орфографик хата җибәрү ихтималы булган урынны белә; 

– тиешле орфограммага туры килгән мисалларны сайлый; 

– текст төзегәндә, аны орфографик һәм пунктуацион хаталар җибәрмәслек 

итеп үзгәртә ала; 

– хаталарны төзәткәндә, аларның сәбәпләрен аңлый, алга таба хата җибәрмәү 

юлларын ачыклый. 

«Сөйләм үстерү» бүлегендҽ укучы: 

– дҽрестҽ, мҽктҽптҽ, тормыш-кҿнкүрештҽ, тҿрле яшьтҽге таныш яки таныш 

булмаган кешелҽр белҽн телдҽн аралашканда, тел берҽмлеклҽрен урынлы файдалана; 

– кҿндҽлек тормышта сҿйлҽм ҽдҽбен һҽм телдҽн аралашу нормаларын саклый 

(ҽңгҽмҽдҽшен тыңлый белҽ, дҿрес җавап бирҽ, сҿйлҽшүне дҽвам итҽ ала); 

– сҿйлҽм вакытында үз фикерен яклый һҽм аның дҿреслеген дҽлилли белҽ; 

– текстка исем бирҽ; 

– текст буенча план тҿзи; 

– хат, открытка яки записка кебек зур булмаган текстлар яза. 

Укучыга түбҽндҽгелҽрне үзлҽштерү мөмкинлеге бирелә: 

– текстның эчтәлеген башка зат (үтәүче) исеменнән сөйли; 

– аерым темага караган сурәтләү, хикәяләү характерындагы хикәяне телдән 

төзи; 

– җөмләдәге урыннары алышынган сүзләрне дөресли, сүз тәртибен мәгънәсенә 

карап үзгәртә; 

– сөйләм әдәбе сакланмаган текстларны төзәтә; 

– изложение һәм сочинение язуның өйрәнелгән тәртибен саклый; язган 

изложение тексты белән төп вариантны чагыштыра, сочинение язганда, алга куелган 

максат һәм бурычларның үтәлешен билгели; 

– интерактив формада аралашканда (СМС-хәбәрләр, электрон почта, 

Интернет), сөйләм әдәбе кагыйдәләрен үти һ.б. 

Татарская литература в татарской группе 

Программаны үзләштерүдән көтелгән нәтиҗәләр 

Башлангыч сыйныфны тҽмамлаганда «Ҽдҽби уку» предметын ҿйрҽтүнең гомуми 

нәтиҗәләре: 

– катлаулы булмаган монолог тҿзи белү; 

– геройлар һҽм вакыйгаларга характеристика бирү; 

– укылган ҽсҽрнең эчтҽлеген план буенча ачу; 

– шигъри ҽсҽрлҽрне сҽнгатьле укый белү; 

– иптҽшлҽре алдында кыска чыгышлар ясау; 

– дҽреслек һҽм фҽнни-популяр ҽдҽбият белҽн эшлҽргҽ күнегү; 

– алган белемнҽрне практикада куллана белү; 

– укытучы ярдҽмендҽ персонажларга бҽя бирҽ белү; 

– тҿркемнҽрдҽ үз фикерлҽрен дҽлилли белү. 

Укучы белергә тиеш: 
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- шигырьлҽрне сҽнгатьле итеп уку; 

- ҽсҽрнең мҽгънҽви кисҽклҽре арасындагы бҽйлҽнешлҽрне ачыклау, тҿп 

фикерне билгелҽү һҽм аны үз сүзлҽре белҽн ҽйтеп бирү; 

- кыска күлҽмле ҽсҽрлҽрнең эчтҽлеген сҿйлҽү; 

- тылсымлы һҽм хайваннар турындагы ҽкиятлҽрне аера белү; 

- ҽсҽрдҽге тҿп геройга мҿнҽсҽбҽт белдерү; 

- укылган ҽсҽрдҽн чагыштыру, җанландыру, контрастны таба белү; 

- 2–3 татар классигының исемен; 

- 2–3 хҽзерге заман язучысы яки шагыйренең исемен, язган ҽсҽрлҽрен һҽм 

аларның эчтҽлеген; 

- үзенҽ иң ошаган авторның берничҽ ҽсҽрен; 

- китапның тҿрле элементларына карап эчтҽлеген билгелҽү; 

- сүзлеклҽрдҽн кирҽкле мҽгълүматны табу; 

- ҽсҽрлҽрнең геройларына характеристика бирү, чагыштырулар; 

- авторның үз героена мҿнҽсҽбҽтен билгелҽү; 

- яраткан ҽдҽби герое турында сҿйли белү; 

- дҽреслектҽ дҿрес ориентлашу, китап элементларын тҿгҽл билгелҽү, авторын, 

исемен, эчтҽлек язылган битне табу, иллюстрациялҽр белҽн эшли белү; 

- тематик, монографик ҽсҽрлҽр җыентыклары тҿзи белү; 

- тҿрле авторларның 6–8 ҽсҽрен яттан белү; 

- мҿстҽкыйль рҽвештҽ китаплар сайлый белү, китап элементлары буенча аның 

эчтҽлеген ачыклау; 

- сүзлеклҽр белҽн мҿстҽкыйль эшлҽү; 

- аңлап, йҿгерек уку күнекмҽлҽре булдыру; 

- текстның темасын, тҿп фикерен табу, текстны мҽгънҽви кисҽклҽргҽ бүлү, 

текстның планын тҿзү, тулы һҽм кыскача эчтҽлекне бирҽ белү; 

- фольклор ҽсҽрлҽрен тану, автор ҽсҽрлҽре белҽн уртаклыгын, аермасын 

билгелҽү; 

- ҽсҽрдҽге геройлар турында үз фикерлҽрен ҽйтҽ белүлҽренҽ ирешү, 

геройларның характерын ачыклау, чагыштыру; 

- сайлап алып, ҽсҽрне яки бер ҿзекне яттан ҿйрҽнү; ныгыту; 

- дҽреслектҽ оста ориентлашу; 

- ҽсҽрдҽн ҿзеклҽр китереп, аннотациялҽр язу; 

- уку елында ҿйрҽнелгҽн ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең исемен, авторын, эчтҽлеген; 

- 1–2 балалар журналын, аның бүлеклҽрен; 

- теге яки бу авторларның китапларын (бирелгҽн исемлек буенча, чыгыш 

ҽзерлҽү ҿчен) мҿстҽкыйль рҽвештҽ китапханҽдҽ сайлый белү, китап 

элементлары буенча аның эчтҽлеген ачыклау; 

- сайланган ҽсҽрлҽрне мҿстҽкыйль уку. 

 

 

 

 
. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 
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 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и работников образования основным 

объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 
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Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений   ведется   «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

оценкой, свидетельствующей об осознанном 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, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 
 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
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самоопределение — сформированность внутренней   позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя 

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

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

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

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

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

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно 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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В   планируемых    результатах,    описывающих    эту    группу,    отсутствует    блок 

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

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 
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Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и школы. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ 

развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

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

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся МБОУ 

«СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» на уровне начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 
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способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаковосимволические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных 

и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками 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 знаний и умений, включая школы этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценен и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера 

ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 
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деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

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

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в год. 

В 1-4 классах проводятся комплексные проверочные работы. Структура 

комплексной работы включает один текст и задания к нему на межпредметной основе. 

Содержание текстов и заданий компетентностно-ориентированного типа не 

выходит за пределы жизненного опыта ученика начальной школы, с одной стороны, а с 

другой – выполнение разнообразных заданий позволяет приобретать новый опыт, 

который пригодится не только для дальнейшего образования, но и для жизни в реальной 

социальной среде. 

Практически все предлагаемые задания можно разделить на три группы по форме 

требуемого ответа: 
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– задания (ВО) с выбором ответа (где требуется отметить верный ответ из 

нескольких предложенных); 

– задания (КО) с кратким ответом (где самостоятельно найденный ответ или вывод 

требуется записать в краткой форме в предложенном месте); 

– задания (РО) с развернутым ответом (где требуется записать решение задачи или 

обоснование выбора одного из вариантов решения задачи или разворачивающихся в 

задаче событий). 

Объектом оценки в заданиях выступают умения и универсальные учебные способы 

действий. Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 2) в зависимости от 

структуры задания, уровня его сложности, формата ответа и особенностей проверяемых 

умений. Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 

Результаты выполнения комплексной работы представляются для каждого ученика 

как процент от максимального балла за выполнение всей работы. Минимальный критерий 

в 50% от максимального балла означает, что ученик имеет недостаточную подготовку. У 

такого ученика можно прогнозировать возникновение трудностей в изучении отдельных 

предметов в основной школе. Если ученик набрал число баллов, равное или 

превышающее заданный минимальный критерий, то можно сделать вывод о том, что 

учащийся демонстрирует овладение основными универсальными учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Информация таблиц «Рекомендации по оценке выполнения заданий комплексной 

работы» и «План комплексной работы», позволит учителю проанализировать 

выполненные учениками задания комплексных работ и на основании этого: выявить 

несоответствия в качестве освоения каждого универсального действия метапредметного 

уровня у каждого ученика; получить количественную оценку не только уровня 

сформированности отдельных действий, но и степень развития метапредметных 

результатов каждого ученика в течение двух лет обучения; реализовать индивидуальный 

подход в организации процесса освоения метапредметных результатов на уроках и во 

внеурочной деятельности; добиться достижения требуемого результата за счѐт 

своевременной коррекции. 

Одной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Индивидуальная проектная 

деятельность учащихся – составная часть образовательного процесса в МБОУ «СОШ №37 

с углубленным изучением отдельных предметов». Проектная деятельность 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности учащихся. Проектную 

деятельность планируют и организуют в рамках Программы формирования и развития 

УУД учащихся. Организация проектной деятельности осуществляется на основе 

требований ФГОС общего образования к метапредметным образовательным результатам 

учащихся: 

• целеполагание и выбор способов деятельности; 

• работа с информацией; 

• компетенции в области ИКТ; 

• использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации; 

•самоконтроль и самооценка. 

Обучающиеся 1–4-х классов участвуют в индивидуальной и групповой проектной 

деятельности на добровольной основе. Руководство проектной деятельностью учащихся 

осуществляют педагогические работники, ведущие преподавание предмета, по которому 
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выполняется проект. Руководителями проектных работ являются педагоги школы. 

Консультантами могут быть сотрудники иных организаций, а также родители 

обучающихся. 

Выполнение индивидуальной (или коллективной) проектной работы для учащихся 

других классов школы является добровольным и осуществляется в процессе урочной и 

внеурочной деятельности по согласованию с педагогами. Результаты выполнения 

учебных проектов учитываться в составе портфолио учащегося. Представление 

результатов проектной деятельности предусматривает публичную защиту работы 

обучающимся на научно-практической конференции. Проектная работа, выполненная и 

представляемая на защиту, должна содержать сле- дующие материалы: 

• выносимый на защиту продукт проектной деятельности; 

• описание проектной работы; 

• рецензию руководителя. 

Публичная защита проектной работы проводится лично автором в устной форме на 

научно-практической конференции. О конкретной дате защиты обучающиеся 

оповещаются руководителем проектной работы не позднее чем за месяц до дня ее 

проведения. Лучшие проектные работы могут быть рекомендованы для участия в 

конкурсных мероприятиях внешкольного уровня. Обучающиеся по согласованию с 

руководителем могут направлять завершенные проектные работы на конкурсы различного 

уровня, проводимые по соответствующей тематике. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

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

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и  

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 
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обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений,  

учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

татарскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. 

п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

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

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
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Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

Виды контроля результатов обучения 

Текущий контроль — наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка 

результатов обучения. Обычно он сопутствует процессу становления умения и навыка, 

поэтому проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о 

сформированности умений и навыков учащихся. Его основная цель — анализ хода 

формирования знаний и умений учащихся. Это дает учителю и ученику возможность 

своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые 

меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным правилам, операциям и действиям. 

Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной 

корректировки своей деятельности, внесения изменений в планирование последующего 

обучения и предупреждения неуспеваемости. В данный период школьник должен иметь 

право на ошибку, на пробный, совместный с учителем анализ последовательности 

учебных действий. Это определяет педагогическую нецелесообразность поспешности в 

применении цифровой оценки - отметки, карающей за любую ошибку, и усиление 

значения оценки в виде аналитических суждений, объясняющих возможные пути 

исправления ошибок. Такой подход поддерживает ситуацию успеха и формирует 

правильное отношение ученика к контролю. 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного 

материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за 

определенный, достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие, 

год. 

Методы и формы организации контроля 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, 

связного повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может 

строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о 

наблюдении или опыте. Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем  

классом (ответы с места) проводится в основном на первых этапах обучения, когда 

требуются систематизация и уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на 

этом этапе обучения, что требует дополнительного учебного времени или других 

способов учебной работы. Для учебного диалога очень важна продуманная система 

вопросов, которые проверяют не только (и не столько) способность учеников запомнить и 

воспроизвести информацию, но и осознанность усвоения, способность рассуждать, 

высказывать свое мнение, аргументированно строить ответ, активно участвовать в общей 

беседе, умение конкретизировать общие понятия. Монологиче- ская форма устного ответа 

не является для начальной школы распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый 

для воспроизведения учащимися материал, как правило, небольшой по объему и легко 

запоминаем, поэтому целесообразно для монологических ответов учащихся у доски 

выбирать доступные проблемные вопросы, требующие от школьника творчества, 

самостоятельности, сообразительности, а не повторения выученного дома текста статьи 
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учебника. Например, составление тематических творческих рассказов на основе 

использования нескольких источников и т. п. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 

контрольных работ. 

Самостоятельная работа — небольшая по времени (15—20 мин) письменная 

проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме 

курса. Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками 

способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных 

правилах и закономерностях. Если самостоятельная работа проводится на начальном 

этапе становления умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель  

дает аргументированный анализ работы учащихся, который он проводит совместно с 

учениками. Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то 

самостоятельная работа может оцениваться отметкой. Самостоятельная работа может 

проводиться фронтально, небольшими группами и индивидуально. Цель такого контроля 

определяется индивидуальными особенностями, темпом продвижения учащихся в 

усвоении знаний. Так, например, индивидуальную самостоятельную работу может 

получить ученик, который пропустил много учебных дней, не усвоил какой-то раздел 

программы, работающий в замедленном или ускоренном темпе. Целесообразно 

использовать индивидуальные самостоятельные работы и для застенчивых, робких 

учеников, чувствующих дискомфорт при ответе у доски. В этом случае хорошо 

выполненная работа становится основанием для открытой поддержки школьника, 

воспитания уверенности в собственных силах. Предлагается проводить и динамичные 

самостоятельные работы, рассчитанные на непродолжительное время (5-10 мин). Это 

способ проверки знаний и умений по отдельным существенным вопросам курса, который 

позволяет перманентно контролировать и корректировать ход усвоения учебного 

материала и правильность выбора методики обучения школьников. Для таких работ 

учитель использует индивидуальные карточки, обучающие тексты, тестовые задания, 

таблицы. Если такие самостоятельные работы проводятся в первый период изучения 

темы, то целесообразно отметкой оценивать лишь удачные, правильно выполненные. 

Остальные работы анализируются учителем вместе с обучающимися. 

Контрольная работа — используется при фронтальном текущем и итоговом 

контроле с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и 

полностью изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и 

преимущественно по тем предметам, для которых важное значение имеют умения и 

навыки, связанные с письменным оформлением работы и графическими навыками 

(русский язык, математика), а также требующие умения излагать мысли, применять 

правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий мир, природоведение). 

Контрольная работа оценивается отметкой. К стандартизированным методикам проверки 

успеваемости относятся тестовые задания. Они привлекают внимание прежде всего тем, 

что дают точную количественную характеристику не только уровня достижений 

школьника по конкретному предмету, но также могут выявить уровень общего развития: 

умения применять знания в нестандартной ситуации, находить способ построения 

учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный ответы и т. п. 

Оценка тестовых работ 

Отметка «5» ставится, если ученик: выполнил работу от 90-100% 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу от 70-89% 
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Отметка «3» ставится, если ученик выполнил работу от 50-69% 

Отметка «2» ставится, если ученик: выполнил работу менее 50% 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе 

вводится четырехбалльная система цифровых оценок (отметок). 

«5» («отлично») — уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 1—2 ошибок или 2—4 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 5 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрысть  

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее 

состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, 

эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как 

дополнительная, в журнал не вносится. Два недочета приравниваются к одной ошибке. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 

5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее 

впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление 

от работы» допускается, если: 

• в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

• работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно 

оценивать результаты обучения и «развести» ответы на вопросы «чего достиг ученик в 

освоении предметных знаний?» и «каково его прилежание и старание?». 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие 

причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 
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учащегося («ленив», «невнимателен», «не старался»). Оценочное суждение сопровождает 

любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как 

положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов 

и ошибок. 

Критерии оценивания по учебным предметам 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, — способ проверки усвоенных орфографических 

и пунктуационных правил, сформированность умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов: умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания — динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

• нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в словах; 

• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

• отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

• наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

• существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения: 

• отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

• употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

• отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

• отсутствие красной строки; 

• неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило: 

• незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 
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Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой 

и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т. п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2—8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 

начальной школе (однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо 

успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной 

трудности, требующее языкового развитая, смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями — 

пейзажа, портрета и т. п. 

Контрольный диктант 

1. Объем соответствует количеству слов по чтению. 

2. Негрубые ошибки: 

– Исключения из правил 

– Повторение одной и той же буквы 

– Перенос слов 

– Единичный пропуск буквы на конце слова 

2 негрубые ошибки=1ошибке 

3. Обнотипные ошибки: 

Первые три обнотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку. 

При 3 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант: 

«5» - не ставится при 3 исправлениях, но при одной не грубой ошибке можно ставить. 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки. 

«3» - 3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также при 5 орфографических 

ошибках. 

«2» - более 5-8 орфографических ошибок. 
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Оценки за грамматические задания 

«5» - все верно 

«4» - не менее ¾ верно 

«3» - не менее ½ верно 

«2» - не выполнено больше половины задания 

Оценки за словарный диктант 

«5» - нет ошибок 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 5-7 ошибок 

Количество слов для словарного диктанта 

1 класс – 7-8 слов 

2 класс – 10-12 слов 

3 класс – 12-15 слов 

4 класс – до 20 слов 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих в рабочих тетрадях, а в качестве 

проверочных – в контрольных. Списки слов даны в программе, а также в конце учебника. 

Оценки за контрольное списывание 

«5» - нет ошибок 

«4» - 1-2 ошибки или 1 исправление (1 класс) 

1 ошибка или 1 исправление (2-4 класс) 

«3» - 3 ошибки и 1 исправление (1 класс) 

2 ошибки и 1 исправление (2-4 класс) 

«2» - 4 ошибки (1 класс) 

3 ошибки (2-4 класс) 

Ошибкой считается: 

– Нарушение правил орфографии при написании слов 

– Пропуск и искажение букв в словах 

– Замена слов 

– Отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса. 

– Неправильное написание слов, которые не проверяются правилом 

За ошибку не считается: 

– Ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые в данном классе, ни в 

предшествующих не изучались (проводится работа над данными словами или 

выписывается данное слово на доску) 

– Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы. 

– Единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За 1 ошибку считается: 

– Два исправления 

– Две пунктуационные ошибки 

– Повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка встречается 

в другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются: 

– Повторение одной и той же буквы в слове 

– Недописанное слово 
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– Перенос слова 

– Дважды записанное одно и то же слово в предложении 

Математика 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

• неправильный выбор действий, операций; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

• пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих 

на получение правильного ответа; 

• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

• неверные   вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

• отсутствие записи действий; 

• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

• неправильный ответ на поставленный вопрос; 

• неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

• при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

• неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

• при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

• неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

• медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

• неправильное произношение математических терминов. 

Особенности организации контроля по математике 
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Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 

величин и др. Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается 

несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно 

по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы 

отводится 5—6 мин урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 

итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний 

балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются 

основными. 

Контрольная работа. Примеры. 

«5» - нет ошибок 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 2-3 ошибки 

«2» - 4 и более ошибок 

Контрольная работа. Задачи. 

«5» - нет ошибок 

«4» - 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 ошибки 

«2» - 3 и более ошибок 

Комбинированная контрольная работа. 

«5» - нет ошибок 

«4» - 1-2 ошибки, но не в задаче 

«3» - 2-3 ошибки, 3-4 негрубые, но ход решения задачи верен 

«2» - не решена задача или более 4 грубых ошибок 

Грубые ошибки: 

1. вычислительные ошибки в примерах и задачах 

2. порядок действий, не правильные решения задачи 

3. недоведение до конца решения задачи, примера, невыполненное задание 

Негрубые ошибки: 

1. нерациональные приемы вычисления 

2. неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи 

3. неверно оформленный ответ в задаче 
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4. неправильное списывание данных 

5. недоведение до конца преобразований 

Примечание: 

□ За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается 

□ За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка 

снижается на 1 балл. 

Литературное чтение. Чтение и читательская деятельность 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

про себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение прозаическое произведение. При проверке умения пересказывать текст 

произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания 

текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т. п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно 

становится общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение 

соотношения чтения про себя и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное 

время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого 

осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в первом классе и до 

80—85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, 

учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

• в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; 

осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25—30 слов в 

минуту (на конец года); понимание значения отдельных слов и предложений; 

• во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами 

и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при 

темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать 

паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные 

особенности героев; 

• в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного 

текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про 

себя); проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических 

произведений и стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, 

логических ударений, интонационного рисунка; 

в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при 

ориентировочном темпе 80-90 слов в минуту (вслух) и 115—120 слов в минуту (про себя); 
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выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и 

неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств 

выразительности в зависимости от характера произведения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки: 

• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв,  

слогов, слов); 

• неправильная постановка ударений (более 2); чтение всего текста без смысловых 

пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

• неумение выделить основную мысль прочитанного; 

• неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание 

основного содержания прочитанного; 

• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; нетвердое 

знание наизусть подготовленного текста; монотонность чтения, отсутствие средств 

выразительности. 

Недочеты: 

• отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

• осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; • не 

более двух неправильных ударений; 

• неточности при формулировке основной мысли произведения; 

• нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны 

и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 

«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т. п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. Итоговый 

контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово средней длины равно 6 знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель 

задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально 

или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые 

получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 
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дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель 

пользуется соответствующей схемой. 

Схема учета навыка чтения в 1 классе 

Фамилия 

ученика 

Способ 

чтения 

Темп чтения, при 

котором осознает текст 

Чтение без 

ошибок 

Осознан 

ность 

чтения 

Общая 

оценка 

 
Схема учета навыка чтения во 2—4 классах 

Фами- Темп чтения, при Чтение без Ответы Выразительное Общая 

лия котором осознает ошибок по чтение оценка 

ученика основную мысль текста  содер- (подготовленное  

   жанию заранее)  

   текста   

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом 

художественного произведения 

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценить по сумме 

верных ответов. 

«5» - если все задания выполнены верно; 

«4» - если выполнено не менее ¾ всех заданий; 

«3» - если выполнено не менее ½ всех заданий; 

«2» - если выполнено менее 1/2 всех заданий; 

Устные ответы 

Оценка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно 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 

положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка 2 отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Чтение стихотворений наизусть 

Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
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Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст. 

Выразительное чтение 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова. 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ текста 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Окружающий мир 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

• неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 
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• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

• отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; неумение, 

ориентироваться на карте, плане, затруднения в правильном показе изученных объектов 

(природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

• преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не. 

приводящие к неправильному результату; 

• неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

• неточности при нахождении объекта на карте. 

Особенности организации контроля по «Окружающему миру» 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т. п.), но 

и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т. п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках 

по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить  

от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные 
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связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением 

схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития 

школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи- 

рассуждения. При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому 

тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение 

или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с 

индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или 

дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания 

целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Иностранный язык. 

Критерии и нормы оценивания монологической речи 
 
 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, 

рас- сказ) в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются 

уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все 

звуки в потоке речи учащегося произносятся правильно, соблюдается 

правильный интонационный рисунок. 

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, 

рас- сказ) в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или 

грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. 

Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок 

3 Учащийся строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 

со- ответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Но: Высказывание не всегда логично, имеются повторы. 

 Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

 затрудняют понимание. 

Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

интонационный рисунок. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не 

соответствует поставленной в задании коммуникативной задаче. 

Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Речь плохо воспринимается на слух из-за 

большого количества фонематических ошибок. 
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Критерии и нормы оценивания диалогической речи 
 
 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся демонстрирует навыки и умения 

речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. 

Используемый языковой материал соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Лексические и грамматические ошибки 

практически отсутствуют. 

Речь понятна: учащийся не допускает фонематических ошибок, 

практически все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает 

правильный интонационный рисунок. 

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует навыки и 

умения речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать 

и закончить разговор. Используемый языковой материал соответствует 

поставленной коммуникативной задаче. 

Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не 

препятствующие пониманию. 

Речь понятна: учащийся не допускает фонематических ошибок, 

практически все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает 

правильный интонационный рисунок 

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддержать 

беседу (например, затрудняется запрашивать информацию). Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и грамматические ошибки не 

затрудняют общение. 

Но: Встречаются нарушения в использовании лексики. 

 Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

 Общеизвестные и простые слова и фразы произносятся неправильно 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение. Не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленный лексические 

и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь плохо 

воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок. 

Оценка диктантов 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
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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 за письменные работы 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты, тесты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные работы Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

Тесты 

оценка «2» менее 49% менее 49% менее 49% 

оценка «3» от 50% до 69% от 50% до 69% от 50% до 69% 

оценка «4» от 70% до 84% от 70% до 84% от 70% до 84% 

оценка «5» от 85% до 100% от 85% до 100% от 85% до 100% 

 
Укучыларның татар теленнән белем, осталык һәм күнекмәләрен бәяләү нормалары 

Татар төркеме 

I. Телдән җавап бирүне бәяләү 

Укучыларның телдҽн сҿйлҽм күнекмҽлҽрен тикшергҽндҽ һҽм бҽялҽгҽндҽ, билге җавапның 

сыйфатына карап һҽм түбҽндҽге талҽплҽрне искҽ алып куелырга тиеш: 1) сҿйлҽмнең 

орфоэпик, интонацион һҽм грамматик яктан дҿреслеге һҽм тҿгҽллҽге; 

2) сҿйлҽмнең эчтҽлеге ягыннан дҿреслеге, тулылыгы һҽм эзлеклелеге; 

3) сҿйлҽмнең аңлаешлылыгы; 

4) сҿйлҽмдҽ сүз байлыгы, җҿмлҽ калыпларының тҿрлелеге. 

Җавапның бҽялҽгендҽ, укытучы аның уңай һҽм кимчелекле якларын ҽйтеп, хаталар яңадан 

кабатланмасын ҿчен, килҽчҽктҽ нҽрсҽгҽ игътибар итҽргҽ кирҽклеген күрсҽтергҽ 

1. Тыңлап аңлау күнекмәләрен бәяләү 

Тыңлап аңлау күнекмҽлҽрен бҽялҽү ҿч тҿрле була: 

1) ―тулаем аңлады‖; 

2) ―ҿлешчҽ аңлады‖; 

3) ―аңламады‖. 

2. Укучының монологик сөйләмен бәяләү: 

Бирелгҽн тема (рҽсем яки ситуация) буенча хикҽя тҿзи белсҽ; дҿрес интонация 

белҽн,тулы,эзлекле итеп,текст эчтҽлегенҽ үз мҿнҽсҽбҽтен,бҽясен биреп сҿйли алса, тупас 

булмаган пауза хаталары булса да, ―5‖ ле куела. 

1 нче сыйныфта бҽйлҽнешле сҿйлҽм 5-6, 

2 нче сыйныфта 7-8, 

3 нче сыйныфта 8-9, 

4 нче сыйныфта 10-12 җҿмлҽ тҽшкил итҽ. Аерым паузалар, 1-2 сҿйлҽм хатасы ясаса, 

укытучы тарафыннан 1-2 ачыклаучы сорау бирелсҽ, ―4‖ле куела. 

Теманың тҿп эчтҽлеген ачса, 4-6 сҿйлҽм хатасы җибҽрсҽ, укытучы тарафыннан икедҽн 

артык ачыклаучы сорау бирелсҽ яки укытучы ярдҽменнҽн башка сҿйлҽмне башлый 

(тҽмамлый) алмаса, ―3‖ле куела. 
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Сҿйлҽмдҽ эзлеклелек сакланмаса, паузаларда тҿгҽлсезлеклҽр китсҽ, 6 дан артык сҿйлҽм 

хатасы һҽм грамматик хата ясаса, ―2‖ ле куела. 

3. Диалогик сөйләмне бәяләү 

Тиешле темпта дҿрес интонация белҽн сорау куйса,ҽңгҽмҽдҽшенең сорауларына тулы  

җавап кайтарса, ―5‖ ле куела. 

Дҿрес сорау биреп, үзе дҽ ҽңгҽмҽдҽшенең соравына дҿрес җавап кайтарса, лҽкин сҿйлҽм 

вакытында  укытучы  ярдҽменҽ  мохтаҗ  булса,  2-3сҿйлҽм  хатасы  җибҽрсҽ,  ―4‖  ле  куела. 

Укытучы ярдҽмендҽ генҽ сорау бирсҽ яки җавап кайтарса, сораулар биргҽндҽ,сүзлҽр һҽм 

грамматик формалар табуда тҿгҽлсезлеклҽр җибҽрсҽ яки ҿйрҽнгҽн җҿмлҽ калыпларының 

бер ҿлешен генҽ үзлҽштерсҽ, 4-5 сҿйлҽм хатасы җибҽрсҽ, ―3‖ ле куела. 

Ҽңгҽмҽ вакытында зур авырлык белҽн генҽ сорау бирсҽ, сорауларга үз кҿче белҽн җавап 

бирҽ алмаса, 6 дан артык хата җибҽрсҽ, ―2‖ ле куела. 

II. Язма эшләрнең күләме һәм аларны бәяләү 

Телдҽн сҿйлҽү белҽн бергҽ, башлангыч сыйныфларда язу күнекмҽлҽре дҽ 

формалаштырыла. Моның ҿчен түбҽндҽге язма эшлҽр башкарыла: 

1) татарча сүзлҽрне, сүзтезмҽлҽрне,җҿмлҽлҽрне, текстларны күчереп яки ишетеп язу; 

2) сорауларга җавап язу; 

3) сүзлек яки конроль диктантлар язу; 

4) изложение язу; 

5) сочинение язу. 

Матур язуга караган кимчелеклҽрне тҿзҽтү дҽ язу күнегүлҽренҽ керҽ. 1 нче сыйныфта һҽр 

укучының, 2-4 нче сыйныфта кайберлҽренең дҽфтҽрлҽренҽ аерым хҽрефлҽрне язу 

үрнҽклҽре бирелҽ. Матур язуның күлҽме: 1 нче сыйныфта 1 юл, 2 нче сыйныфта 2 юл, 3-4 

нче сыйныфларда 3 юлдан артмаска тиеш. Бу эш һҽр дҽрестҽ алып барыла: язма эшлҽр 

тикшерелҽ, укучылар белҽн бергҽ хаталарны тҿзҽтү ҿстендҽ эш үткҽрелҽ. 

Тикшерү характерындагы язма эшләр күләме. 
 
 

Сыйныфлар Эш тҿрлҽре 

 Сүзлек 

диктанты 

Контроль 

диктант 

Изложение Сочинение 

1 - - - - 

2 4 4 1 1 

3 4 5 1 1 

4 4 5 1 1 

 
Күчереп язу ҿчен, аерым сүзлҽр, җҿмлҽлҽр, зур булмаган бҽйлҽнешле текстлар алына. 

Күчереп язу өчен сүз һәм җөмләләр күләме. 

Сыйныфлар Эш тҿрлҽре 

 Сүзлҽр Җҿмлҽлҽр 

1 6-8 2-3 

2 8-13 4-5 

3 13-20 6-8 

4 20-35 9-11 

Күчереп язуны бәяләү. 
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1. Пҿхтҽ итеп язылган, орфографик хаталары булмаган, лҽкин 1-2 җирдҽ хҽрефлҽрнең 

урыны алышынган булса, ―5‖ ле куела. 

2. Эш бик үк чиста итеп башкарылмаса; 1-2 хата җибҽрелсҽ; хҽрефлҽрнең урыны 

алышынса, ―4‖ ле куела. 

3. Язуда 3-5 хата җибҽрелсҽ яки хҽрефлҽрнең урыны алышынса; текст пҿхтҽ итеп 

язылмаса; тҿзҽтүлҽр булса, ―3‖ ле куела. 

4. Хаталар саны 5 тҽн артса; тҿзҽтүлҽр күп булса, ―2‖ ле куела 

2-4 нче сыйныфларда диктантларны бәяләү 

Диктант (1 нче сыйныфта уку елының 2 нче яртысыннан уздырыла башлый), изложение, 

сочинениелҽрдҽге сүзлҽр саны түбҽндҽгечҽ була. 

Сыйныфлар Эш тҿрлҽре 

 Сүзлек 

диктанты 

Контроль 

диктант 

Изложение Сочинение 

1 5-7 10-15 - - 

2 7-10 20-25 15-20 10-15 

3 10-12 25-30 20-25 15-20 

4 12-16 30-35 25-35 20-25 

Диктант итеп аерым сүзлҽр яки текст яздырыла. Аны уздыру вакытын укытучы үзе 

билгели. Аерым сүзлҽрне дҿрес язу күнекмҽлҽрен тикшерү ҿчен сүзлек диктантлары 

үткҽрелҽ. 

1-2 нче сыйныфларда орфографик хаталар гына искҽ алына. 3 нче сыйныфта аларга 

тыныш билгелҽренҽ караганнары да ҿстҽлҽ. 

Хатасыз яки тупас булмаган 1 хата җибҽрелгҽн, дҿрес каллиграфия белҽн матур итеп 

язылган эшкҽ ―5‖ ле куела. 

3 тҽн артык хата булмаган һҽм пҿхтҽ итеп язылган; хатасыз, лҽкин тҿзҽтүлҽр белҽн бик үк 

пҿхтҽ язылмаган эшкҽ ―4‖ ле куела. 

5 орфографик һҽм 1 пунктуацион хаталы эшкҽ ―3‖ле куела. 

Изложение һәм сочинениеләрне бәяләү. 

1. Эчтҽлек дҿрес һҽм эзлекле итеп ачылса; җҿмлҽлҽр грамматик яктан дҿрес тҿзелсҽ; 

хаталар булмаса яки 1 орфографик( 1 җҿмлҽ тҿзелешендҽ) хата җибҽрелсҽ,‖5‖ ле куела. 

2. Эчтҽлек дҿрес ачылып та, эзлеклелек сакланмаса яки пҿхтҽ башкарылып,эзлеклелек 

булып та, сүз сайлауда һҽм җҿмлҽ тҿзүдҽ 2-3 хата булса, ―4‖ ле куела. 

3. Тестагы яки рҽсемнең тҿп эчтҽлеге бирелеп тҽ, эзлеклелек сакланмаса; 4-6 орфографик, 

пунктуацион хата җибҽрелсҽ; сүзлҽр кулланганда һҽм җҿмлҽлҽр 81 тҿзегҽндҽ, 4-5 

тҿгҽлсезлек китсҽ,‖3‖ ле куела. 

4. Эчтҽлек дҿрес һҽм эзлекле ачылмаса; 7-10 орфографик, пунктуацион хата җибҽрелсҽ; 

сүзлҽр кулланганда , җҿмлҽлҽр тҿзелгҽндҽ, 6-7 тупас хата китсҽ, ―2‖ ле куела. 

Грамматик күнекмәләрне бәяләү. 

Грамматик форма һҽм конструкциялҽрне гамҽлгҽ дҿрес куллануны бҽялҽү телгҽ ҿйрҽтүнең 

мҿһим күрсҽткечлҽреннҽн санала. Укучыларның белем һҽм күнекмҽлҽре телдҽн һҽм язма 

формада тикшерелҽ. 

Грамматик белемнәрне бәяләү. 

1. Ана телендҽ ҿйрҽнелгҽн грамматик күренешлҽрне сҿйлҽмдҽ дҿрес кулланса; тупас 

булмаган 1-2 хата җибҽрсҽ; укытучыга 1-2 ачыкланучы сорау бирергҽ туры килсҽ, ―5‖ ле 

куела. 
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2. Тҿп талҽплҽрне үтҽп тҽ, 2 грамматик хата ясаса, лҽкин ҿстҽмҽ сораулар саны 3 тҽн 

артмаса, ―4‖ ле куела. 

3. Грамматик форма һҽм синтасик конструкциялҽрне сҿйлҽмдҽ куллана белсҽ, лҽкин 4-5 

грамматик хата җибҽрсҽ, ―3‖ ле куела. 

4. Грамматик күнекмҽлҽр начар үзлҽштерелсҽ,грамматик кагыйдҽлҽрне сҿйлҽмдҽ куллана 

алмаса,хаталар 6 дан артып китсҽ, ‖2‖ле куела. 

Рус төркеме 

Монологик сөйләмне бәяләү 

Программада тҽкъдим ителгҽн темалар кысасында сҿйлҽмнең коммуникатив типлары 

буенча бҽйлҽнешле сҿйлҽмне камиллҽштерү: сурҽтлҽп сҿйлҽү, эчтҽлек сҿйлҽү, хикҽя тҿзү, 

персонажларны характерлау, хҽбҽр итү. Монологик сҿйлҽм күлҽме: 4 фраза (1 нче 

сыйныф), 5 фраза (2 нче сыйныф), 6 фраза (3 нче сыйныф), 7 фраза (4 нче сыйныф) 

Таләпләр Билге 

Ҿйрҽнелгҽн яки тҽкъдим ителгҽн тема буенча ҽйтелеше, 

грамматик тҿзелеше ягыннан дҿрес һҽм эчтҽлеге ягыннан тулы, 

эзлекле булган монологик сҿйлҽм ҿчен 

"5"ле куела 

Ҿйрҽнелгҽн яки тҽкъдим ителгҽн тема буенча эзлекле 

тҿзелгҽн, ҽмма аерым сүзлҽрнең ҽйтелешендҽ, грамматик 

формаларында яки җҿмлҽ тҿзелешендҽ 2-3 хатасы булган 

монологик сҿйлҽм ҿчен 

"4"ле куела 

Ҿйрҽнелгҽн яки тҽкъдим ителгҽн тема буенча эзлекле 

тҿзелмҽгҽн, сүзлҽрнеңҽйтелешендҽ, җҿмлҽ тҿзелешендҽ 4-7 хатасы 

булган монологик сҿйлҽм ҿчен 

"3"ле куела 

Ҿйрҽнелгҽн яки тҽкъдим ителгҽн темага монолог тҿзи 

алмаганда 

"2"ле куела 

Диалогик сөйләмне бәяләү 

Программа кысаларындагы тематикада диалогик сҿйлҽм күнекмҽлҽрен камиллҽштерү: 

диалог - сораштыру, диалог - тҽкъдим, диалог - фикер алышу, катнаш диалоглар. Диалог 

күлҽме: 1 сыйныф – 1-2 реплика, 2 сыйныф – 3-4 реплика, 3 сыйныф – 4-5 реплика, 4 

сыйныф – 6 реплика. 

Таләпләр Билге 

Бирелгҽн ситуация яки ҿйрҽнелгҽн тема буенча ҽңгҽмҽ кора 

алганда, ҽйтелеше һҽм грамматик тҿзелеше ягыннан дҿрес, 

эчтҽлеге ягыннан эзлекле һҽм тулы диалогик сҿйлҽм тҿзегҽндҽ 

"5"ле куела. 

"5"ле куела 

Бирелгҽн ситуация яки ҿйрҽнелгҽн тема буенча ҽңгҽмҽ кора 

алганда, ҽмма репликаларның ҽйтелешендҽ һҽм аерым сүзлҽрнең 

грамматик формаларында 2-3 хата жибҽреп, эчтҽлеге ягыннан 

эзлекле диалогик сҿйлҽм тҿзегҽндҽ "4"ле куела. 

"4"ле куела 

Ҿстҽмҽ сораулар ярдҽмендҽ генҽ ҽңгҽмҽ кора алганда, "3"ле 

куела. 82 репликаларның ҽйтелешендҽ һҽм сүзлҽрнең грамматик 

формаларында 4-6 хата җибҽреп, эчтҽлеген бозып сҿйлҽм 

тҿзегҽндҽ 

"3"ле куела 

Бирелгҽн ситуация яки ҿйрҽнелгҽн тема буенча диалог тҿзи 

алмаганда 

"2"ле куела 
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Сочинениене бәяләү нормалары 

Ҿйрҽнү характерындагы сочинение 3 сыйныфта – 4-5 җҿмлҽ, 4 сыйныфта – 5-6 җҿмлҽ. 

Билге  

«5» Эзлекле язылган һҽм эчтҽлек тулысынча ачылган; 1 

орфографик, 1 пунктуацион яки 2 грамматик хата. 

«4» Тема эзлекле язылган, лҽкин 2-3 эчтҽлек ялгышы, 2-3 

орфографик, 2-3 пунктуацион хата. 

«3» Тема ҿлешчҽ эзлекле язылган; эчтҽлек тулысьнча ачылмаган; 5- 

6 орфографик, 5-6 пунктуацион хата. 

«2» Тема эзлекле язылмаган һэм эчтҽлеге ачылмаган, 7 дҽн артык 

орфографик, 7 дҽн артык пунктуацион һҽм грамматик хата 

Контроль күчереп язуны бәяләү критерийлары: 

Пҿхтҽ, тҿгҽл һҽм орфографик хатасыз язылган эшкҽ «5»ле куела 

Пҿхтҽ, тҿгҽл язылган, ҽмма 1—3 тҿзҽтүе яки 1—2 орфографик хатасы булган эшкҽ «4»ле 

куела 

Пҿхтҽ һҽм тҿгҽл язылмаган, 4—5 тҿзҽтүе яки 3—5 орфографик хатасы булган эшкҽ «3»ле 

куела 

Пҿхтҽ һҽм тҿгҽл язылмаган, 6 яки артыграк орфографик хатасы булган эшкҽ «2»ле куела 

Сүзлек диктантны бәяләү Билге 

Хатасыз, пҿхтҽ «5» 

1-2 хата «4» 

3-5 хата, 4-6 тҿзҽтү «3» 

7 һҽм күбрҽк хата «2» 

Мөстәкыйль эшне бәяләү критерийлары: 

1 орфографик һҽм 1 грамматик хаталы эшкҽ «5»ле куела 

2—3 орфографик яки 2—3 грамматик хаталы эшкҽ «4»ле куела 

4—6 орфографик һҽм 4—6 грамматик хаталы эшкҽ «3»ле куела 

7 дҽн артык орфографик һҽм 7дҽн артык тупас грамматик хаталы эшкҽ «2»ле куела 

Технология 

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу: 

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 изложении 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. 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 
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«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены  

небольшие отклонения; 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 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

«Изобразительное искусство» 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими 

критериями: 

Оценка 5 - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно 

излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно 

решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка 4 - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно 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. 

«Музыка» 

Функция оценки - учет знаний, проявление интереса (эмоциональный отклик, 

высказывание со своей жизненной позиции), умение пользоваться ключевыми и частными 

знаниями. Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка 5 ставится: если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со 

своей жизненной позиции); умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка 4 ставится: если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание 

своей жизненной позиции); проявление музыкальных способностей и стремление их 

проявить; умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Оценка 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. 

Оценка 2 ставится: и нет интереса, эмоционального отклика; неумение пользоваться 

ключевыми и частными знаниями; нет проявления музыкальных способностей и нет 

стремления их проявить. 

«Физическая культура» 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 
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Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

- несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых.  

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

На основании письма Министерства образования и науки РФ от 8 июля 2011 г. № МД- 

883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ» формализованные требования 

по оценке успеваемости, по результатам освоения курса не предусматриваются. 

Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих 

проектов. 

 
 Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или школы системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 



93  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.  д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать  

независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

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

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

по русскому, татарскому языку и литературному чтению, литературному 

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

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

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

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

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

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.  п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты 

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

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

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

учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

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

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

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 
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планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

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

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
 Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, математике, окружающему миру и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, 

математике, окружающему миру 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, окружающему 

миру и математике,а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Итоговая оценка в начальной школе является внутренней оценкой школы. 

На итоговую оценку выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
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формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной: 

• в освоении планируемых результатов учебных предметов – УУД (оценки за четверти, 

результаты промежуточной аттестации, результаты комплексной работы на 

межпредметной основе); 

• оценок за выполнение, как минимум, 3(4) итоговых работ (русский язык, математика, 

окружающий мир). 

Итоговая оценка фиксирует достижения учащихся по трем уровням: 

• Базовый уровень. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на уровне основного общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. (В материалах накопительной системы 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня). 

• Базовый и Повышенный уровень. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на уровне основного общего образования на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. (В материалах 

накопительной системы зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «отлично», «хорошо», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получение не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня). 

• Недопустимый уровень. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на уровне основного общего образования. (В материалах 

накопительной системы не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня). 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. Решение о переводе обучающегося на 

следующий уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

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

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №37 с углубленным изучением 

отдельных предметов» начального общего образования проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МБОУ «СОШ №37 с углубленным изучением отдельных предметов» 

педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Пояснительная записка. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим 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 именно 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 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 
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Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего 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 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание      условий,      обеспечивающих      преемственность      про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

 
Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и школы, 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: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
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формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 
 Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

школе. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

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

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
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деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

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

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
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- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, 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 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую     группу      общеучебных      универсальных      действий      составляют 

знаково-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
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- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 
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ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют  

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

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)  

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

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

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации,  

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

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

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

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

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

и татарского языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре татарского языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 
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«Литературное чтение», «Литературное чтение на татарском языке». Требования 

к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на м языке» 

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 литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического     оценивания     через     выявление      морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

развитию письменной речи; 
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формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

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

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

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

зарубежных стран; 
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формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
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«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- 

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 
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музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в  

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

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

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 
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- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

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

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 
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формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 
«Татарский язык и литературное чтение» Татарский язык (татарская группа) 

Рус мҽктҽбендҽ укучы татар балаларына татар теле укыту түбҽндҽге нҽтиҗҽлҽргҽ китерҽ: 

- Россия Федерациясе һҽм аның тҿрле регионнарының тел һҽм мҽдҽният ягыннан бердҽм 

һҽм күп тҿрле булуы турында башлангыч мҽгълүмат бирелҽ; 

- укучылар телнең милли мҽдҽнияткҽ каравын, аның тҿп аралашу чарасы булуын аңлый; 
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- ҽдҽби нормаларга туры килгҽн телдҽн һҽм язма сҿйлҽмгҽ ия булган кешегҽ уңай 

мҿнҽсҽбҽт тҽрбиялҽнҽ, аның культуралы шҽхес булуы аңлатыла; 

- татар теленең орфоэпик, лексик, грамматик нормалары һҽм сҿйлҽм ҽдҽбе турында 

башлангыч мҽгълүмат бирелҽ, аралашу ҿчен кирҽкле тел материалын сайлап кулланырга 

ҿйрҽтҽ; 

- татар теле буенча алган белемнҽрне укучы танып-белү һҽм аралашу ҿчен тиешенчҽ 

куллана белҽ. 

Программаны үзлҽштерү нҽтиҗҽсендҽ, укучылар түбҽндҽгелҽрне ҿйрҽнҽ: 

- Россия Федерациясендҽге теллҽр һҽм мҽдҽниятлҽрнең күп тҿрле булуы турында 

башлангыч мҽгълүмат ала, телнең милли үзаңны белдерүгҽ нигез булуын күзаллый; 

- телнең милли мҽдҽни күренеш һҽм аралашу чарасы булуына тҿшенҽ, рус теленең Россия 

Федерациясендҽ дҽүлҽт теле буларак тоткан урынын һҽм аның тҿрле миллҽтлҽр арасында 

аралашу чарасы булуын аңлый; 

- укучыларда телдҽн һҽм язма сҿйлҽмне дҿрес итеп тҿзүгҽ уңай караш тҽрбиялҽнҽ, алар 

аны шҽхеснең тҽрбияле булу билгесе итеп кабул итҽ; 

- туган телдҽ (татар телендҽ) башлангыч орфоэпик, лексик һҽм грамматик тҿшенчҽлҽрне, 

сҿйлҽм ҽдҽбе кагыйдҽлҽрен үзлҽштерҽ, аралашуның максат һҽм бурычларыннан чыгып, 

тиешле тел берҽмлеклҽреннҽн урынлы итеп файдалана белҽ; 

- аралашу вакытында ҿйрҽнелгҽн тел берҽмлеклҽрен танып-белү һҽм гамҽли максатлардан 

чыгып файдалана. 

Татар телен ҿйрҽнү нҽтиҗҽсендҽ, башлангыч сыйныф укучылары телнең аралашу 

чарасы булуына тҿшенҽлҽр, аны милли мҽдҽни күренеш буларак кабул итҽлҽр. Тел ҿйрҽнү 

укучы ҿчен белем алуның тҿп нигезе, аны уйларга һҽм күзалларга ҿйрҽтүдҽ, иҗади 

мҿмкинлеклҽрен үстерүдҽ тҿп чараларның берсе булып тора. Шул ук вакытта, укучылар 

телдҽн һҽм язма формада аралашу ҿчен, тҿрле мҽгълүмати чараларның 

мҿмкинлеклҽреннҽн киңрҽк файдалана белергҽ дҽ ҿйрҽнҽлҽр. Башлангыч сыйныфларны 

тҽмамлаганда, укучылар телдҽн һҽм язма сҿйлҽмнең дҿреслеге кешенең гомуми 

культурасы дҽрҽҗҽсен билгелҽвен дҽ аңлыйлар. Алар туган телдҽге башлангыч орфоэпик, 

лексик һҽм грамматик тҿшенчҽлҽрне, сҿйлҽм ҽдҽбе кагыйдҽлҽрен үзлҽштерҽлҽр. 

Литературное чтение (татарская группа) 

Рус   мҽктҽплҽрендҽ   укучы   татар   балаларына   ―Ҽдҽби   уку‖   курсының   максаты   — 

Федераль дҽүлҽт стандарты талҽплҽрен тормышка ашыру белҽн бергҽ укучыларга ҽдҽбият 

дҿньясының бай мирасын үзлҽштерергҽ, аның китап уку тҽҗрибҽсен баетырга, аларда 

ҽдҽби ҽсҽрне аңлау, бҽялҽү күнекмҽлҽре булдырырга ярдҽм итү. Китап уку күнекмҽлҽрен 

үстерү телдҽн һҽм язма сҿйлҽмнең тҿп тҿрлҽрен үзлҽштерүне: ҽсҽр текстын аңлау, ҽдҽби 

сүзне тыңлау һҽм ишетүне, эчтҽн һҽм кычкырып укуны, текстны фактлар дҽрҽҗҽсендҽ 

генҽ түгел, мҽгънҽсе буенча аңлауны; укыганны хҽтердҽ калдыруны һҽм ҽсҽр текстын 

тҿрле вариантта – тулы итеп, сайлап алып, кыскача, вакыйгаларны үзгҽртеп иҗади сҿйлҽп 

бирүне тҽэмин итүне 99 күз алдында тота. 

Башлангыч  сыйныфларда  ―Ҽдҽби  уку‖  курсының  тҿп  максаты  –  ҽдҽби  ҽсҽрне  укый 

белү – катнашучыларны табу, аларның сыйфатларын һҽм гамҽллҽрен аерып алу, 

гамҽллҽреннҽн чыгып бҽя бирү күнекмҽсе формалаштыру. 

Ҽдҽби уку предметының бурычлары: 

 укучының ҽдҽби ҽсҽрне тулысынча аңлап кабул итүен, текстны һҽм аның ҽдҽби 

формалары үзенчҽлеклҽрен аңлауны тҽэмин итү;
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 укучыларны язучы фикерен аңларга, үз фикерлҽрен булдырырга, аларны 

формалаштырырга һҽм аңлатып бирҽ белергҽ ҿйрҽтү (китап укучы позициясе булдыру);

 кычкырып, эчтҽн, сҽнгатьле итеп уку күнекмҽлҽрен камиллҽштерү; укуның тҿп 

тҿрлҽреннҽн (танышу максатыннан, ҿйрҽнү максатыннан, эзлҽнү, карап чыгу 

максатыннан) файдалана белү;

 уку процессында укучыларны иҗади эшчҽнлеккҽ кертү, парлап һҽм тҿркемнҽрдҽ 

эшлҽргҽ ҿйрҽтү;

 ҽдҽбиятны сүз сҽнгате буларак аңлау ҿчен кирҽкле ҽдҽби күзаллауны формалаштыру;

 ҽдҽби киңлек булдыру, аңлап һҽм универсаль уку эшчҽнлеге формалаштыру шартларын 

тҽэмин итүче, укучыларның ҽзерлек дҽрҽҗҽсенҽ һҽм яшь үзенчҽлеклҽренҽ туры килҽ 

торган уку тирҽлеген киңҽйтү;

 газета-журналлар, тҿрле китаплар кулланып, язучыларны, аларның иҗатларын барлау, 

материал туплау алымнары кулланып, эзлҽнергҽ, яңалыклар белергҽ ҿйрҽтү, ҽсҽрлҽрен 

укып ҽңгҽмҽ үткҽрү, бергҽлҽп фикер алышу, үз фикереңне туплап ҽйтҽ белергҽ ҿйрҽтү.  

Башлангыч мҽктҽптҽ ҽдҽби уку курсының специфик үзенчҽлеклҽре:

 уку осталыгы һҽм уку техникасы буенча эшне яраштыру;

 текст белҽн эшлҽү, ҽдҽби ҽсҽрлҽрне сүз сҽнгате буларак тикшерү;

 берүк вакытта ҽдҽби ҽсҽрнең теле һҽм укучыларның сҿйлҽме ҿстендҽ дҽ эшлҽү;

 ҿйрҽтүнең тҿп объекты буларак, балалар китабы һҽм ҽдҽби ҽсҽрлҽр ҿстендҽ эшнең 

бердҽмлеге;

 ҽдҽби һҽм фҽнни-популяр ҽсҽрлҽрне аера белү;

 ҽсҽрне тулаем аңларга ярдҽм итүче ҽдҽби тҿшенчҽлҽрне үзлҽштерү;

 укучыларның иҗади эшчҽнлеге белҽн яраштырып, ҽдҽби ҽсҽрлҽрне (туры китереп) 

үзлҽштерү.

Татарский язык и литературное чтение (русскоязычная группа) 

Башлангыч гомуми белем бирү баскычында татар теленҽ ҿйрҽтүнең программада 

күрсҽтелгҽн күлҽмдҽ гомуми нәтиҗәләре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт: - беренчел 

коммуникатив компетенция, ягъни татар телендҽ сҿйлҽшүчелҽр белҽн телдҽн яки язмача 

аралашуга ҽзер булу; 

- коммуникатив бурычлар куя һҽм хҽл итҽ белү, адекват аралашуның вербаль һҽм вербаль 

булмаган чараларыннан, сҿйлҽм ҽдҽбе үрнҽклҽреннҽн файдалана алу, итагатьле һҽм киң  

күңелле ҽңгҽмҽдҽш булу; 

- «Татар теле һҽм ҽдҽби уку» предметына карата уңай мотивация һҽм тотрыклы 

кызыксыну булдыру һҽм, шулар нигезендҽ, белем алуның алдагы баскычларында татар 

телен уңышлы үзлҽштергҽ шартлар тудыру. 

Татар теленнҽн башлангыч мҽктҽп программасын тҿгҽллҽгҽндҽ, укучының үзенҽ һҽм 

үзенең ҽйлҽнҽ-тирҽсендҽге кешелҽргҽ, тормыштагы яшҽеш проблемаларына карата 

түбҽндҽге шәхси кыйммәтләре формалашкан булуы күзаллана: 

-шҽхесара һҽм мҽдҽниятара аралашуда татар теленҽ карата ихтирамлы караш 100 булдыру 

һҽм аны яхшы ҿйрҽнү телҽге тудыру; 

-ҽхлакый кагыйдҽлҽрдҽ ориентлашу, аларны үтҽүнең мҽҗбүрилеген аңлау; 

-текстлардагы тҿрле тормыш ситуациялҽренҽ һҽм геройларның гамҽллҽренҽ 

гомүмкешелек нормаларыннан чыгып бҽя бирү; 

-―гаилҽ‖,   ―туган   ил‖,  ―мҽрхҽмҽтлелек‖   тҿшенчҽлҽрен   кабул   итү,   ―башкаларга   карата 

түземлелек, кайгыртучанлык‖, ―кеше кадерен белү‖ кебек хислҽр формалашу. 
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Укытуның метапредмет нәтиҗәләре 

Татар теле укыту, танып белү чарасы буларак, укучыларның фикер йҿртү, 

интеллектуаль һҽм иҗади сҽлҽтлҽрен үстерүгҽ, шулай ук, реаль тормышта туган 

проблемаларны хҽл итү ҿчен кирҽк булган универсаль уку гамҽллҽрен (танып белү, 

регулятив, коммуникатив) формалаштыруга хезмҽт итҽ. 

Укучыларда мҽгълүмати җҽмгыятьтҽ яшҽү һҽм эшлҽү ҿчен кирҽкле күнекмҽлҽр 

үстерелҽ. Укучылар текст, күрмҽ-график рҽсемнҽр, хҽрҽкҽтле яисҽ хҽрҽкҽтсез сурҽтлҽр, 

ягъни, тҿрле коммуникацион технологиялҽр аша тапшырыла торган мҽгълүмати 

объектлар белҽн эшлҽү тҽҗрибҽсе ала; презентацион материаллар ҽзерлҽп, зур булмаган 

аудитория алдында чыгыш ясарга ҿйрҽнҽ; укучыларда, компьютер яисҽ ИКТ нең башка 

чаралары белҽн эш иткҽндҽ, сҽламҽтлеккҽ зыян китерми торган эш алымнарын куллана 

алу күнекмҽлҽре формалаша. 

Танып белү нәтиҗәләре: 

-фикерлҽүне үстерү белҽн бҽйле психик функциялҽр: логик фикерлҽү, сҽбҽп-нҽтиҗҽ 

бҽйлҽнешлҽрен табу, индуктив, дедуктив фикерли белү; 

-иҗади һҽм эзлҽнү характерындагы проблеманы билгелҽү, аларны чишү ҿчен алгоритм 

булдыру; 

-объектларны чагыштыру, классификациялҽү ҿчен уртак билгелҽрне билгелҽү; 

-тҿп мҽгълүматны аеру, укылган яки тыңланган мҽгълүматның эчтҽлегенҽ бҽя бирҽ белү; 

-тиешле мҽгълүматны табу ҿчен, энциклопедия, белешмҽлҽр, сүзлеклҽр, электрон 

ресурслар куллану. 

Регулятив нәтиҗәләр: 

-уку хезмҽтендҽ үзеңҽ максат куя, бурычларны билгели белү; 

-эш тҽртибен аңлап, уку эшчҽнлеген оештыра, нҽтиҗҽле эш алымнарын таба белү; 

-уку эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽрен контрольгҽ ала белү; 

-билгелҽгҽн критерийларга таянып, эш сыйфатына бҽя бирҽ белү; 

-укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сҽбҽбен аңлый, анализлый белү; 

-ихтыяр кҿче, максатчанлык, активлык кебек сҽлҽтлҽрне формалаштыру; 

-дҽрескҽ кирҽкле уку-язу ҽсбапларын ҽзерли һҽм алар белҽн дҿрес эш итҽ белү; 

-дҽрестҽ эш урынын мҿстҽкыйль ҽзерли белү һҽм тҽртиптҽ тоту күнекмҽлҽрен үстерү. 

Коммуникатив нәтиҗәләр: 

-ҽңгҽмҽдҽшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирҽ белү; 

-ҽңгҽмҽдҽш белҽн аралашу калыбын тҿзү; 

-аралаша белү сҽлҽтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хислҽре); 

-парларда һҽм күмҽк эшли белү; -мҽгълүматны туплау ҿчен, күмҽк эш башкару; 

-ҽңгҽмҽдҽшең белҽн сҿйлҽшүне башлый, дҽвам итҽ, тҽмамлый белү. 

Башлангыч мҽктҽптҽ татар теленҽ ҿйрҽтүнең предмет нәтиҗәләре: 

- татар телендҽ сҿйлҽшүчелҽр белҽн телдҽн яки язмача аралашу күнекмҽлҽренҽ ия булу; 

- телдҽн яки язма сҿйлҽм күнекмҽлҽренҽ ия булу ҿчен кирҽкле беренчел лингвистик 

белемнҽрне үзлҽштерү; 

- татар балалар ҽдҽбияты һҽм халык авыз иҗаты үрнҽклҽре белҽн танышу. 

Основы религиозных культур и светской этики. Требования к результа- 

там изучения этого предмета включают формирование всех видов УУД с приори- 

тетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации. Этот предмет вы- 

полняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 

целостной картины социокультурного мира, отношений человека с обществом, 
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другими людьми, государством. 

 
 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся МБОУ «СОШ 

№ 37 с углубленным изучением отдельных предметов» направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений:  

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

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

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 
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Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения задания дифференцирующиеся по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 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 получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата включены: 

– готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

– проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; 

– критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; 

– смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; 

– отвечать за свои действия и их последствия. 

 
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов», 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

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

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 
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В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов». 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, 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: 

- 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 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 
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Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 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 использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

 
Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

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

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма 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, обеспечивающих 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 ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 
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Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

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 мотивов 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 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции 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, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

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

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 
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деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного 

возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности по формированию и развитию УУД у учащихся может 

учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических 

условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 
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 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания  

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося- врезультате 

появляется карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.  

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

 
Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 
Общие положения 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. В «МБОУ СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» младшему 

школьнику созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 
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Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 

самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы «МБОУ СОШ № 37 с 

углубленным изучением отдельных предметов» разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа включает следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

при получении начального общего образования, которое должно быть в полном объеме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы программы учебных предметов, такие как татарский язык и литературного 

чтение на татарском языке формируются с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 

получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной 

в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной Основной образовательной программе. 

Основное содержание курсов «Татарский язык», «Литературное чтение на татарском 

языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации РТ, осуществляющей государственное управление в сфере 

образования, с учетом требований ФГОС НОО к результатам освоения данных курсов и 

программы формирования универсальных учебных действий, а также специфики 

содержания и особенностей их изучения. 

 
Основное содержание учебных предметов 

 Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
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диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как   минимальная   произносительная единица.   Деление   слов   на   слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
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норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

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

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

 

 

1 Изучается во всех разделах курса. 
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Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

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

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем  

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);  
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

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

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 
 

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, ―железный‖. 
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Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

 
Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,  

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое   освоение    умения    отличать    текст    от    набора    предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 



127  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно- 

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).  

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

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

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

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

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

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
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разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

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

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ  

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог  как форма  речевого высказывания.  Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно- 

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Список литературы 

Стандарт 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Произведения Песенки , Русская народ- Русская народная  

устного народного загадки, ная сказка «Ли- сказка «Сестрица 

творчества разных пословицы, сичка-сестричка Алѐнушка и 

народов России поговорки, и серый волк». братец Иванушка» 

 ско- Корякская  

 роговорки, сказка «Хитрая  

 сказки «Три лиса»  

 дочери»   

 татарская   

 народная   

 сказка   

 «Заяц и   

 черепаха» -   

 ингушская   

 народная   

 сказка;   

 «Лиса, заяц,   

 петух» -   

 русская   

 народная   

 сказка   

Произведения А.С. А.Пушкин Н. А. Некрасов К.Г. 

классиков Пушкин «У «Сказка о рыба- «Дедушка Мазай Паустовский 

отечественной лукоморья ке и рыбке», и зайцы» «Корзина с 

литературы XIX– дуб Д.Мамин-  еловыми 

ХХ вв зелѐный» Л. Сибиряк  шишками» А.С. 

 Толстой «Алѐнушкины  Пушкин 

 «Косточка» сказки»  «Сказка 

    мѐртвой 

    царевне и о 

    семи 

    богатырях» 

Произведения С.Маршак. К.Чуковский Л.Н. Толстой М.Ю. 

классиков детской Стихи «Краденое «Акула» Лермонтов. 

литературы К. солнце», «Прыжок», «Лев и «Ашик-Кериб» 

 Чуковский «Приключение собачка» А.П. Чехов 

 «Айболит» Бибигона»  «Мальчики» 
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Произведения 

современной 

отечественной (с 

учѐтом 

многонациональ- 

ного характера 

России) 

С. 

Михалков. 

Стихи Г 

Тукай 

«Шурале» 

С.Михалков «Не 

стоит 

благодарности» , 

Р.Миннуллин 

«Ох уж эти 

взрослые» 

Г. Б. Остер 

«Вредные советы» 

Г.Тукай 

«Забавный 

ученик» 

М. Джалиль 

«Моабитская 

тетрадь» 

Произведения 

зарубежной 

литературы, 

доступные для 

восприятия 

младших 

школьников 

 А. Линдгрен 

«Малыш и 

Карлсон» 

Л. Кэррол «Алиса 

в стране чудес» 

С.Лагерлеф 

«Святая ночь» 

Представленность 

разных видов книг: 

историческая, 

приключенческая, 

фантастическая, 

научно- 

популярная, 

справочно- 

энциклопедическая 

литература; 

детские 

периодические 

издания (по 

выбору) 

 Н.Кончаловская 

«В 

монастырской 

келье…», 

Э.Рапсе. Из 

книги 

«Приключения 

Барона 

Мюнхгаузена» 

М. М. Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

Л. А. Кассиль 

«Отметки Риммы 

Лебедевой» 

Е.Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

К. Булычѐв 

«Путешествие 

Алисы» 

Фольклор разных 

народов 

Песенки 

разных 

народов 

Народные 

заклички. 

Приговорки, 

потешки, 

перевѐртыши. 

Небылицы. 

  

Произведения о 

Родине и природе 

С.Есенин « 

Черѐмуха» 

А.Плещеев 

«Весна» 

А.Пушкин «Вот 

север тучи 

нагоняя…», 

С.Есенин 

«Берѐза», «Поѐт 

зима аукает…», 

А.Барто «Дело 

было в январе» 

М.М. Пришвин 

«Моя Родина» М. 

Ю. Лермонтов 

«Горные 

вершины», «На 

севере диком» 

Ф.И. Тютчев 

«Как 

неожиданно и 

ярко», «Ещѐ 

земли печален 

вид». А.А. Фет 

«Весенний 

дождь», 

«Бабочка» 

Произведения о 

детях 

В. Осеева 

«Хорошее» 

В.Осеева «Три 

товарища», 

А.И. Куприн 

«Слон» 

Л.Н. Толстой. 

«Детство». 
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  А.Гайдар «Чук и 

Гек». 

 М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

Произведения о 

братьях наших 

меньших 

Н.Сладков « 

Без слов». 

Е.Благинина 

«Котѐнок» 

А.Барто 

«Думают ли 

звери?», 

В.Бианки 

«Хитрый Лис и 

умная Уточка», 

В.Сухомлинский 

«Почему плачет 

синичка?» 

И.С. Соколов- 

Микитов 

«Листопадничек» 

А.И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька» Д.Н. 

Мамин- 

Сибиряк 

«Приѐмыш» 

Произведения о 

добре и зле 

«Два 

лентяя» - 

татарская 

народная 

сказка 

А. Гайдар 

«Совесть», 

В.Осеева 

«Просто 

старушка» 

В.Ф.Одоевский 

«Мороз 

Иванович» 

П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце» С.Т. 

Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Юмористические 

произведения 

Ю.Мориц 

«Сто 

фантазий» 

Н.Носов «Затей- 

ники», 

«Фантазѐры», 

В.Берестов «С 

фотоаппаратом» 

Н.Н. Носов 

«Телефон» 

В.Ю. 

Драгунский 

«Что любит 

Мишка». 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
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учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

 
 Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

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

этикета). 

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

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

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

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

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

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

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

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках. 

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

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

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (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 
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Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

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

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для  

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
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предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах.  

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

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

Неопределенная форма глагола. Глагол•связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

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

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

некоторые случаи употребления). 

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

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

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

Французский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы французского алфавита. 

Звукобуквенные соответствия. Буквы с диакритическими знаками (accent aigu, accent 

grave, accent circonflexe, cédille, tréma). Буквосочетания. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки французского языка. Нормы произношения 

звуков французского языка (отсутствие оглушения звонких согласных, отсутствие 

редукции неударных гласных, открытость и закрытость гласных, назализованность и 

неназализованность гласных). Дифтонги. Членение предложения на смысловые 

ритмические группы. Ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе. 

Фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchaînement) слов внутри ритмических 

групп. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру франкоговорящих стран. Интернациональные слова. Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (ier/iиre, tion, erie, eur, 

teur); словосложение (grandmиre, petitsenfants). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, побудительное,вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные обороты estce que, qu’estce que и вопросительные слова qui, quand, où, 

сombien, pourquoi, quel/quelle. Порядок словв предложении. Инверсия подлежащего и 

сказуемого. Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная частица ne … 

pas. Простое предложение с простым глагольным (Je vais а l’école.), составным именным (Ma 
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famille est grande.) и составным глагольным (Je sais danser.) сказуемыми. Безличные 

предложения (Il neige. Il fait beau.). Конструкции с’est, се sont, il faut, il·y·a. 

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения. Сложносочинѐнные предложения с 

союзом et. 

Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent,le passé 

composé, le futur immédiat,le futur simple. Особенности спряжения в présent: глаголовI и 

II группы, наиболее частотных глаголов III группы (avoir, être, aller, faire). Форма passé  

composé наиболее распространѐнных регулярных глаголов (преимущественно 

рецептивно). 

Неопределѐнная форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение регулярных 

глаголов (impératif). Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir). 

Существительные мужского и женского рода единственного и множественного 

числа с определѐнным/неопределѐнным/частичным/слитным артиклем. Прилагательные 

мужского и женского рода единственного и множественного числа. Согласование 

прилагательных с существительными. Личные местоимения в функции подлежащего. 

Указательные и притяжательные прилагательные. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболееупотребительныепредлоги: á, de, dans, sur, sous, prés de, devant, derrière, 

contre, chez, avec, entre. 

 
 Математика и информатика Числа и 

величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

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

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 
 Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

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

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
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расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

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

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

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

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

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

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

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

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

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

человека. 

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

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

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

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

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

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

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

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

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 
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Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

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

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

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 

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

роль 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 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.  

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо  

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

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

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

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

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

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

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

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

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

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,  

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

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

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. 

 
 Основы религиозных культур и светской этики 

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», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных 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 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

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. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 
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Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь.  

Ислам 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 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские 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 многоконфессионального 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 

иудаизма 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 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. 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 разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального 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. 

Государство 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 создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 
 Изобразительное искусство Виды 

художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

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

и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

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

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

животных: общие и характерные черты. 

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

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

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках,  

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве.  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 
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д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

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

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран. 

1 класс А. К. Саврасов, И. И. Левитан 

2 класс И. И. Шишкин, 

3 класс Н. К. Рерих, К. Моне, 

4 класс П. Сезанн, В. Ван Гог 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи. 

1 класс Древняя Греция 
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2 класс средневековая Европа 

3 класс Япония 

4 класс Индия 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 
 Музыка 1 

класс 

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 инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов 

видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов 

музыкальных произведений 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 обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого 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. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 

стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; 

формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 

ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование 

«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным  

пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 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 музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в 

конце музыкального 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. Примеры: 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 характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа 

с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного  

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства 

в хоровом 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 основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и 

пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей 

жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных 

и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения 

к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 

простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров. 
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Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, 

скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 

Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, 

звуками; логика расположения 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 движение мелодии) и отражение их в элементарной 

графической записи (с использованием знаков – 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 нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное   и    ансамблевое    музицирование    (вокальное    и    инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 



148  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и и нструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально- 

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных 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 одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 

подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные 

инструменты разных 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 ансамбль 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. 

Многообразие 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 

особенностей 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 
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фортепиано с оркестром (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) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях 

и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 

нисходящее движение; 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. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 

эхо, простые ритмические каноны. 

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 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий 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. Пение 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 октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, 

половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и 

выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 
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использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами 

игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в 

вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, 

В.А Моцарт, Л. Бетховен, 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 (примеры: 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 музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 

элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»: 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 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально- 

театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 

сцена, за кулисами 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. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 

графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др. 
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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 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 

пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 

элементарных инструментов. 

Я – артист 

Сольное   и    ансамблевое    музицирование    (вокальное    и    инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников 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 

инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально- 

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
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Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо- 

исполнительской деятельности. 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 представлений 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, 

пригласительные 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 работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении 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 партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 

тембров, включение 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 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, 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; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен 

народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 

народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к 

музыкальным произведениям, 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, 

детские). 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 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 

солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); 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 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «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, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 
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Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), 

в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием 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. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 

потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 

вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное 

слушание с элементами 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 жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, 

трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное   и    ансамблевое    музицирование    (вокальное    и    инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
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Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 

России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах 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 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые 

темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная 

планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 

уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное 

и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 

вариантность, контраст). 

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 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 
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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 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение 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, ксилофона, 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 инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 

Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 

практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. 

Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические 

песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки- 

соло, народных инструментов региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в 

ансамблях различного 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 разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. 
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Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть 

делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

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 

Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. 

Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением 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, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация- 

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное   и    ансамблевое    музицирование    (вокальное    и    инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

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. 
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Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики  

освоенного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация 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 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание музыкально-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 сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 
Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
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материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,  

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его  

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 
 

3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 
 Физическая культура Знания о 

физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

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

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

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

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

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
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развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность4. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, 

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

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

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

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

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

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

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

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

 

4 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в 

общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей. 
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согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

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

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в  

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

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками 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 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
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палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в  

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, 

с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

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 двухтрех шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в  

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

одним из способов плавания. 
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 Татарский язык и татарская литература в русских группах 

Сөйләм эшчәнлегенең төрләре 

Сөйләү. Коммуникатив бурычны уңышлы хҽл итү ҿчен, аралашу максаты һҽм 

аның шартларына бҽйле тел чараларын сайлау. Диалогик сҿйлҽмгҽ (сҿйлҽшүне башлау,  

дҽвам итү һҽм тҽмамлау), игътибарны җҽлеп итү күнекмҽлҽренҽ ия булу. Телдҽн 

монологик сҿйлҽм (тасвирлау, хикҽялҽү, фикер йҿртү) күнекмҽлҽренҽ ия булу. Кҿндҽлек 

аралашу ситуациялҽренҽ бҽйле сҿйлҽм ҽдҽбе үрнҽклҽрен гамҽли үзлҽштерү (сҽламлҽү, 

саубуллашу, гафу үтенү, рҽхмҽт ҽйтү, үтенеч белдерү). Орфоэпик нормаларны үтҽү. 

Тыңлап аңлау. Телдҽн аралашуның максатына һҽм ситуациясенҽ тҿшенү. 

Ишеткҽн сҿйлҽмне адекват кабул итү. Тыңлана торган тексттагы мҽгълүматны аңлау, 

аның эчтҽлеге буенча сорауларга җавап бирү. 

Уку. Текстны укып, тҿп мҽгълүматны табу. Текстның эчтҽлегенҽ нигезлҽнеп, гади 

нҽтиҗҽлҽр ясау. Тексттагы мҽгълүматны гомумилҽштерү. Текстның тел үзенчҽлеклҽрен, 

эчтҽлеген анализлау. 

Язу. Хҽреф һҽм иҗеклҽрне, сүзлҽр һҽм сүзтезмҽлҽрне, җҿмлҽлҽрне язу. Пҿхтҽ һҽм 

матур язу күнекмҽлҽренҽ ия булу. Ҿйрҽнелгҽн кагыйдҽлҽргҽ нигезлҽнеп, сүзлҽрне күчереп 

язу, ишетеп язу. Укылган яки тыңланган текстның эчтҽлеген язу. Балаларга кызык булган 

темаларга кечкенҽ сочинениелҽр язу. 

Сөйләмнең предмет эчтәлеге 

Телдҽн һҽм язма сҿйлҽмнең эчтҽлеге белем һҽм тҽрбия бирү максатларына, шулай 

ук башлангыч мҽктҽп укучыларының яшь үзенчҽлеклҽренҽ һҽм мҽнфҽгатьлҽренҽ туры  

килҽ. Ул түбҽндҽгелҽрне үз эченҽ ала: 

Үзем турында. Танышу. (Исеме, яше, кайда яшҽве, укуы). 

Мин һҽм минем гаилҽм. Гаилҽ ҽгъзалары, аларның исемнҽре, һҿнҽрлҽре. 

Кҿндҽлек режим. Ҿйдҽге эшлҽр. Гигиена. Сҽламҽтлек. 

Кибеткҽ бару: ҿс киеме, аяк киеме, ашамлыклар, уенчыклар, китап кибетендҽ. 

Базарда. 

Бҽйрҽмнҽр: туган кҿн, Яңа ел, 8 Март – Халыкара хатын-кызлар кҿне. Татар һҽм 

рус халыкларының милли бҽйрҽмнҽре һҽм йолалары. Бүлҽклҽр. Кафеда. Котлаулар. 

Минем мавыгуларым. Минем яраткан шҿгыльлҽрем һҽм уеннарым. Спорт уеннары. 

Минем яраткан ҽкиятлҽрем. Ял кҿне (зоопаркта, циркта, бакчада). 

Мин һҽм минем дусларым. Исемнҽре, яшьлҽре, тышкы кыяфҽтлҽре, холыклары, 

мавыгулары. Уртак шҿгыльлҽр. Хат язу. 

Минем мҽктҽбем һҽм сыйныфым. Дҽреслҽр, уку ҽсбаплары. Укытучылар. Татар 

теле дҽреслҽре. Түгҽрҽклҽр, спорт секциялҽре. Сыйныфташлар белҽн үзара мҿнҽсҽбҽтлҽр. 

Ҿлкҽннҽргҽ хҿрмҽт.   Ҽдҽпле   сҿйлҽшү   кагыйдҽлҽре.   Ҿлкҽннҽргҽ   булышу. 

Ҿлкҽннҽрне хҿрмҽт итү. 

Ҽйлҽнҽ-тирҽ дҿнья. Йортым, фатирым, бүлмҽм: бүлмҽлҽрнең исемнҽре, җиһазлар. 

Туган як табигате. Йорт һҽм кыргый хайваннар. Кошлар. Үсемлеклҽр. Ел фасыллары. 

Һава торышы. Экология. 

Минем республикам. Гомуми мҽгълүмат: исеме, башкаласы, шҽһҽрлҽре, елгалары. 

Транспорт. Истҽлекле урыннар. 

Сҽяхҽт итү. Җҽйге ял. Кышкы ял. Авылда ял итү. 

Татар халкының күренекле шҽхеслҽре. Балалар язучылары һҽм шагыйрьлҽре. 

Композиторлар һҽм рҽссамнар. 
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Татар халык авыз иҗаты үрнҽклҽре һҽм балалар ҿчен ҽсҽрлҽр (санамышлар, 

тизҽйткечлҽр, табышмаклар, шигырьлҽр, җырлар, ҽкиятлҽр, хикҽялҽр). 

Татар сҿйлҽм этикеты үрнҽклҽре (танышу, исҽнлҽшү, рҽхмҽт ҽйтү, саубуллашу, 

үтенеч белдерү, гафу үтенү). 

Тел чаралары һәм аларны куллану күнекмәләре 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Татар алфавиты. Аваз-хҽреф мҿнҽсҽбҽтлҽре. Транскрипция билгелҽре. Уку һҽм язу 

кагыйдҽлҽре. Сүзне юлдан-юлга күчерү. Җҿмлҽне баш хҽрефтҽн яза башлау. Ялгызлык 

исемнҽрне баш хҽрефтҽн язу. Җҿмлҽ ахырында тыныш билгелҽре (нокта, сорау һҽм ҿндҽү 

билгелҽре). 

Сҿйлҽмнең фонетик ягы. 

Татар телендҽге барлык авазларны ишетеп тану. Калын һҽм нечкҽ ҽйтелешле 

сүзлҽр. Сингармонизм законы. Сингармонизм законына буйсынмаган сүзлҽр. [ҽ], [ү], [ҿ], 

[ы], [э], [о] сузык авазлы сүзлҽр. Кушма сүзлҽр (кҿньяк, тҿньяк, кулъяулык); үзенчҽлекле 

тартык авазлы ([къ], [гъ], [w], [җ], [ң], [һ], [ч], [’] (һҽмзҽ)) сүзлҽр, ике тартык янҽшҽ килгҽн 

сүзлҽр (аккош, китте). Я, ю, е хҽрефлҽре булган сүзлҽр: ярата [йарата], яши [йҽши], юл 

[йул], юкҽ [йүкҽ], ел [йыл], егет [йэгэт]. Кыска һҽм озын сузыклар, яңгырау тартыкларның 

иҗек яки сүз ахырында саңгыраулашуы. Сүз, фраза басымы һҽм аның үзенчҽлеклҽре. 

Җҿмлҽнең мҽгънҽви тҿркемнҽргҽ бүленеше. Хикҽя, боеру, тойгылы җҿмлҽлҽрнең ритмик- 

интонацион үзенчҽлеклҽре. Санау интонациясе. Сҿйлҽм этикеты үрнҽклҽрендҽ интонация. 

Сөйләмнең лексик ягы. 

Башлангыч мҽктҽптҽ аралашу темаларына караган 1000 гҽ якын лексик берҽмлекне 

рецептив һҽм продуктив рҽвештҽ үзлҽштерү. Гади тотрыклы гыйбарҽлҽр; татар сҿйлҽм 

этикеты берҽмлеклҽре, клишелар. Татар һҽм рус теллҽре ҿчен уртак сүзлҽр. Алынма 

сүзлҽр (мҽсҽлҽн, компьютер, фильм). Сүз ясалышы турында беренчел мҽгълүмат бирү: 

парлы (савыт-саба), кушма (ташбака) һҽм тезмҽ (салават күпере) сүзлҽр. Күп мҽгънҽле 

сүзлҽргҽ гади мисаллар. 

Сөйләмнең грамматик ягы. 

Кем? Нҽрсҽ? сорауларына җавап бирҽ торган сүзлҽр. Исемнҽр. Исемнҽрнең сан 

белҽн тҿрлҽнеше. Исемнҽрнең килеш белҽн тҿрлҽнеше. Исемнҽрнең тартым белҽн 

тҿрлҽнеше. Ялгызлык исемнҽр. Гади, чагыштыру һҽм артыклык дҽрҽҗҽсендҽге 

сыйфатлар. Зат, сорау, күрсҽтү (бу, менҽ) алмашлыклары. Зат алмашлыкларының иялек 

һҽм юнҽлеш килешлҽрендҽ кулланылышы. Микъдар саннары (1000 гҽ кадҽр), тҽртип 

саннары (100 гҽ кадҽр). Хҽзерге заман, билгеле һҽм билгесез үткҽн заман хикҽя фигыльнең 

барлыкта һҽм юклыкта зат-сан белҽн тҿрлҽнеше. Фигыльнең инфинитив формасы. Вакыт 

рҽвешлҽре (бүген, иртҽгҽ, кичҽ, иртҽн). Урын рҽвешлҽре (анда, монда). Еш кулланыла 

торган бҽйлеклҽр: белҽн, турында, ҿчен, саен, кебек, кадҽр, соң, аша. Бҽйлеклҽрнең 

исемнҽр һҽм алмашлыклар белҽн кулланылышы. Бҽйлек сүзлҽр (алдында, артында, 

астында, ҿстендҽ). Кисҽкчҽлҽр (-мы/-ме, түгел, ҽле). 

Җҿмлҽнең тҿп коммуникатив тҿрлҽре: хикҽя, сорау, тойгылы, боеру җҿмлҽлҽр. 

Татар җҿмлҽсендҽ сүз тҽртибе. Раслау һҽм инкарь җҿмлҽлҽр. Гади фигыль хҽбҽрле (Мин  

татарча белҽм), исем хҽбҽрле (Бу – минем дустым) һҽм гади җҿмлҽ. Гади җҽенке 

җҿмлҽлҽр. Тиңдҽш кисҽкле җҿмлҽлҽр. Һҽм, ҽ, лҽкин, чҿнки теркҽгечле җҿмлҽлҽр. 

Башлангыч этапта өйрәнү өчен тәкъдим ителгән шагыйрьләр һәм язучылар: 

Г.Тукай, М. Җҽлил, А. Алиш, Б.Рҽхмҽт, Ҽ. Бикчҽнтҽева, Җ. Тҽрҗеманов, М. 

Фҽйзуллина, Д. Аппакова, Ш.Галиев, Т.Миңнуллин, Р.Вҽлиева, Л. Толстой, М.Пришвин, 
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А.Гайдар, Ш.Перро, Я.Гримм, Г.Сабитов, Ф.Яруллин, Х.Туфан, Х.Вахит, Ш.Галиев, 

Р.Миңнуллин, Х.Гарданов, И.Ҽхмҽт, Г.Зҽйнҽшева, М.Галлҽмова, И.Туктар, Х.Халиков, 

Һ.Такташ, И.Ҽхмҽдиев, С.Сҿйлҽйманова, татар халык авыз иҗатлары З.Туфайлова, 

М.Гыйззҽт, Ф.Кҽрим, Х.Гарданов, Ҽ.Бикчҽнтҽева, З.Мансур, Г.Лотфи, Җ.Дҽрзаман, 

Р.Корбан, Н.Мадьяров, Г.Рҽхим, М.Газизов, Р.Батулла, Р.Мингалим, Г.Бҽширов, 

В.Овсеева. 

Татарский язык в татарской группе 

Татар теле (татар төркеме) 

Татар теленнән гомуми программа 

Сөйләм эчтәлеге 

Тыңлап аңлау. Тыңланган текстның эчтҽлегенҽ тҿшенү, аның буенча бирелгҽн 

сорауларга җавап бирү, ҽңгҽмҽ үткҽрү. 

Телдән сөйләм. Сҿйлҽм ситуациясенҽ бҽйле рҽвештҽ ҿйрҽнгҽн тел берҽмлеклҽрен 

куллана белү. Телнең орфоэпик һҽм интонацион нормаларын саклап, диалогик һҽм 

монологик сҿйлҽмдҽ катнашу. Аерым темаларга караган сҿйлҽм ҽдҽбе үрнҽклҽрен дҿрес 

файдалану. 

Уку. Бирелгҽн текстның эчтҽлеген аңлап, орфоэпик нормаларны саклап уку. 

Андагы җҿмлҽлҽрне синтагмаларга бүлеп, сҿйлҽм яңалыгын белдергҽн кисҽклҽргҽ логик 

басым ясап һҽм йҿгерек укый белү. Текстның темасын һҽм тҿп фикерен билгелҽү. 

Язу. Грамотага ҿйрҽтү чорында хҽреф, аваз кушылмасы, иҗек, сүз һҽм җҿмлҽ язу. 

Ҿйрҽнелгҽн кагыйдҽлҽргҽ туры килҽ торган текстны ҽйтеп яздыру һҽм күчереп язу. 

Укылган һҽм тыңланган текстның эчтҽлеген телдҽн яки язмача (сайлап) белдерү. Балалар 

ҿчен кызыклы булган темаларга сюжетлы картина, ҽдҽби ҽсҽр, видеоязма фрагментын 

карап, үзе күргҽннҽргҽ нигезлҽнеп һ.б.ш. типтагы кечкенҽ күлҽмле текст тҿзү. 

Фонетика 

Авазлар. Ҽйтелгҽн сүздҽн аерым сузык яки тартык авазны аерып алу. Сүздҽге 

авазларның санын һҽм эзлеклелеген билгелҽү. Бер яки берничҽ аваз белҽн аерыла торган 

сүзлҽрне чагыштыру. 

Сузык һҽм тартык авазларны, калын һҽм нечкҽ сузыкларны, басымлы һҽм 

басымсыз сузыкларны, яңгырау һҽм саңгырау тартык авазларны аеру. 

Иҗек. Сүзлҽрне иҗеклҽргҽ бүлү, сүз басымы билгелҽү. 

Графика 

Хҽреф һҽм аваз турында тҿшенчҽ. Сузык һҽм тартык авазлар. Калын һҽм нечкҽ 

сузыклар, аларны белдергҽн хҽрефлҽр. Калын һҽм нечкҽ ҽйтелешле сүзлҽрне чагыштыру, 

алардагы сузык авазларның ҽһҽмияте. Е – ѐ, ю, я хҽрефлҽре. Калынлык (ъ) һҽм нечкҽлек 

(ь) билгелҽре. 

Уку 

Иҗеклҽп уку күнекмҽлҽрен булдыру (сузык аваз хҽрефлҽренҽ карап, сүзлҽрне 

калын яки нечкҽ итеп уку). Ҽдҽби ҽйтелеш нормаларын саклап, иҗеклҽрне һҽм сүзлҽрне 

тиешле тизлектҽ салмак уку. Сүзлҽрне, сүзтезмҽлҽрне, җҿмлҽлҽрне һҽм кыска текстларны 

аңлап уку, гади җҿмлҽ ахырындагы тыныш билгелҽренҽ, җҿмлҽдҽге тиңдҽш кисҽклҽргҽ, 

эндҽш сүзлҽргҽ игътибар итеп, тиешле интонация һҽм паузалар белҽн уку. Зур булмаган 

текстны һҽм шигырьлҽрне аңлап, сҽнгатьле итеп уку күнекмҽлҽрен үстерү. 

Сүзлҽрне ҽйтелеш нормаларын саклап уку. 

Язу 
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Язганда тиешле гигиена талҽплҽрен үтҽү. Кул һҽм бармак мускулларының җитез 

һҽм ритмик хҽрҽкҽт итүлҽренҽ ирешү. Баш һҽм юл хҽрефлҽренең язылышы. Гигиена 

нормаларын саклап, хҽрефлҽр, иҗеклҽр, сүзлҽр, җҿмлҽлҽр язу. Ҽйтелеше белҽн язылышы 

арасында аерма булмаган сүз һҽм җҿмлҽлҽрне ҽйтеп яздыру. Дҿрес күчереп язу 

алымнарын һҽм эзлеклелеген үзлҽштерү. Сүзлҽр арасында буш урын калдыру, юлдан- 

юлга күчерү билгесе кую кебек график чараларның функциясен аңлау. 

Сүз һәм җөмлә 

Сүз һҽм аның лексик мҽгънҽсе. Сүзлҽрнең мҽгънҽ ягыннан тҿрлҽре. Сүз һҽм 

җҿмлҽне аеру. Җҿмлҽдҽге сүзлҽрне, аларның урнашу тҽртибен үзгҽртү. 

Орфография. Дҿрес язу кагыйдҽлҽре һҽм аларның кулланылышы белҽн 

таныштыру: 

• о, ө хҽрефлҽренең татар сүзлҽренең беренче иҗегендҽ генҽ язылуы; 

• җҿмлҽ башындагы сүзне баш хҽреф белҽн язу, җҿмлҽ ахырында нокта, сорау 

һҽм ҿндҽү билгелҽрен кую; 

• сүзлҽрне иҗеклҽргҽ бүлү һҽм юлдан-юлга иҗеклҽп дҿрес күчерү. 

Сөйләм үстерү 

Үзең укыган яки тыңлаган текстның эчтҽлеген аңлау. Сюжетлы рҽсемнҽр, уйнаган 

уеннар, күзҽтүлҽр буенча зур булмаган хикҽялҽр тҿзү. 

Систематик курс 

Фонетика һәм орфоэпия 

Сузык һҽм тартык авазларны аеру. Сүзлҽрдҽ басымлы һҽм басымсыз сузык 

авазларны табу. Нечкҽ һҽм калын тартык авазларны аеру, парлы һҽм парсыз тартык 

авазларны билгелҽү. Яңгырау һҽм саңгырау тартыкларны аеру, аларның парларын 

билгелҽү. Авазларга характеристика бирү: сузык-тартык; басымлы-басымсыз; калын- 

нечкҽ сузыклар; яңгырау-саңгырау тартыклар. Сүзне иҗеклҽргҽ бүлү. Авазларның хҽзерге 

ҽдҽби тел нормаларына туры килгҽн ҽйтелеше. Сүз басымы. Сүзгҽ фонетик анализ 

элементлары. 

Графика 

Аваз һҽм хҽрефне аеру. Язуда тартык авазларның калынлыгын һҽм нечкҽлеген 

билгелҽү. Язуда калынлык (ъ) һҽм нечкҽлек (ь) билгелҽрен куллану. Е – ѐ, ю, я хҽрефлҽре 

булган сүзлҽрдҽ авазларны һҽм хҽрефлҽрне билгелҽү. Сүзлҽр арасында буш урын 

калдыру, юлдан-юлга күчерү билгесе кую, абзац кебек график чараларны куллану. 

Алфавиттагы хҽрефлҽрнең исемен, аларның урнашу тҽртибен белү. Сүзлеклҽр, 

белешмҽлеклҽр, каталоглар белҽн эшлҽгҽндҽ, алфавиттан файдалана белү. 

Лексикология 

Сүзне яңгыраш һҽм мҽгънҽ бердҽмлеге буларак аңлау. Мҽгънҽсе тҿгҽллек талҽп итҽ 

торган сүзлҽрне барлау. Сүзнең мҽгънҽсен тексттан яки аңлатмалы сүзлек ярдҽмендҽ 

билгелҽү. Сүзнең бер һҽм күп мҽгънҽле, туры һҽм күчерелмҽ мҽгънҽле булуын, синоним 

һҽм антонимнарның сҿйлҽмдҽ кулланылышын күзҽтү. 

Сүз төзелеше 

Тамырдаш сүзлҽр турында тҿшенчҽ бирү. Аларны омонимнардан аеру. Сүз тамыры 

һҽм кушымчаны билгелҽү. Сүз ясагыч кушымчалар турында тҿшенчҽ бирү. Тамырдаш 

сүзлҽрнең тҿрле сүз ясагыч кушымчалар ярдҽмендҽ ясалуы. Сүз составын тикшерү 

күнегүлҽре үтҽү. 

Морфология 



168  

Сүз тҿркемнҽре турында тҿшенчҽ бирү. Исем, аның мҽгънҽсе һҽм сҿйлҽмдҽ 

кулланылышы. Исемнҽрнең сораулары. Кем? Нәрсә? сорауларына җавап биргҽн 

исемнҽрне аеру. Ялгызлык һҽм уртаклык исемнҽрне таба белү. Исемнҽрнең берлек һҽм 

күплек сан формалары. Исемнҽрнең килеш белҽн тҿрлҽнеше. Килеш сораулары. Исемнең 

тартым белҽн тҿрлҽнеше. Исемгҽ морфологик анализ ясау күнегүлҽре. 

Сыйфат, аның мҽгънҽсе һҽм сҿйлҽмдҽ кулланылышы. Сыйфатның сораулары. 

Сыйфатның тҿрле (тҿс, форма, күлҽм, характер һ.б.) билгелҽрне белдерүе. Сыйфатның 

исемгҽ бҽйлҽнеп килүе. Сыйфат дҽрҽҗҽлҽре. Сыйфатка морфологик анализ ясау. 

Алмашлык. Алмашлык турында гомуми тҿшенчҽ. Зат алмашлыклары, мҽгънҽсе 

һҽм сҿйлҽмдҽ кулланылышы. Берлек һҽм күплек сандагы I, II, III зат алмашлыклары, 

аларның килеш белҽн тҿрлҽнеше. 

Фигыль, аның мҽгънҽсе һҽм сҿйлҽмдҽ кулланылышы. Нишли? Нишләде? Нишләр? 

сорауларына җавап биргҽн фигыльлҽрне аеру. Фигыльнең зат-сан белҽн тҿрлҽнүе. Аның 

тҿрле заман формалары (хҽзерге, үткҽн, килҽчҽк заманнар). Фигыльнең барлыкта һҽм 

юклыкта килүе. Фигыльгҽ морфологик анализ ясау. 

Рҽвеш, аның мҽгънҽсе, сораулары һҽм сҿйлҽмдҽ кулланылышы. 

Бҽйлеклҽр, аларның сҿйлҽмдҽге ҽһҽмияте. 

Кисҽкчҽлҽр (да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит). Аларның дҿрес 

язылышы. 

Синтаксис 

Сүз, сүзтезмҽ һҽм җҿмлҽлҽрне аеру, аларның аермалы якларын аңлау. Ҽйтү 

максаты ягыннан хикҽя, сорау, боеру, тойгылы җҿмлҽлҽр һҽм аларны дҿрес интонация 

белҽн уку, алардан соң тыныш билгелҽрен кую. 

Җҿмлҽ. Җҿмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽре турында тҿшенчҽ. Сүзтезмҽдҽге 

сүзлҽр һҽм җҿмлҽ кисҽклҽре арасында мҽгънҽ бҽйлҽнешен сораулар ярдҽмендҽ ачыклау. 

Теркҽгечле (һәм, ә, ләкин) һҽм теркҽгечсез тиңдҽш кисҽкле җҿмлҽлҽрне табу һҽм 

мҿстҽкыйль тҿзү. Тиңдҽш кисҽкле җҿмлҽлҽрдҽ санау интонациясе. 

Гади һҽм кушма җҿмлҽлҽрне аеру. 

Орфографик һәм пунктуация. Орфографик зирҽклек тҽрбиялҽү. 

Дҿрес язу кагыйдҽлҽрен куллану: 

– сузык аваз хҽрефлҽрен дҿрес язу кагыйдҽлҽре; 

– тартык аваз хҽрефлҽрен дҿрес язу; 

– сүзне юлдан-юлга күчерү; 

– җҿмлҽ башындагы беренче сүзне һҽм ялгызлык исемнҽрне баш хҽреф белҽн язу; 

– калынлык (ъ) һҽм нечкҽлек (ь) билгелҽре; 

– һҽмзҽ [ ’ ] авазын белдерү; 

– җҿмлҽ ахырында нокта, сорау һҽм ҿндҽү билгелҽре; 

– тиңдҽш кисҽкле җҿмлҽлҽрдҽ ҿтер кую. 

Сөйләм үстерү. Аралашу ситуациясен – аралашу кем белҽн, кайда, нинди максат 

белҽн башкарылуын аңлау. Үз фикереңне ҽйтү һҽм аны дҽлиллҽү. Ҽңгҽмҽ үткҽрүнең тҿп 

күнекмҽлҽрен үзлҽштерү (сүз башлау, ҽңгҽмҽгҽ кушылу, аны дҽвам итү, игътибарны 

җҽлеп итү һ.б.). Уку, кҿндҽлек аралашу шартларында сҿйлҽм ҽдҽбе нормаларын 

үзлҽштерү (сҽламлҽү, хушлашу, гафу үтенү, рҽхмҽт ҽйтү, сорау белҽн мҿрҽҗҽгать итү). 

Татар телен йомшаграк белүче кешелҽр белҽн аралашканда сҿйлҽм ҽдҽбе үзенчҽлеклҽре. 

Аерым темага караган сҿйлҽм текстлары (сурҽтлҽү яки хикҽялҽү формасында) 

кулланып, телдҽн монологик сҿйлҽм оештыру. 
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Текст. Текст билгелҽре. Тексттагы җҿмлҽлҽрнең мҽгънҽ бердҽмлеге. Текстка исем 

бирү. Тексттагы җҿмлҽлҽрнең эзлеклелеге. Текст кисҽклҽренең (ҿлешлҽренең) эзлеклелеге 

(абзац). 

Текст буенча комплекслы эш: аңа исем бирү, җҿмлҽ һҽм текст кисҽклҽренең 

эзлеклелеген аңлау. 

Текст планы. Бирелгҽн текст буенча план тҿзү яки бирелгҽн план буенча үз 

текстыңны тҿзү. 

Текст типлары: сурҽтлҽү, хикҽялҽү формасындагы текстлар. Аларның 

үзенчҽлеклҽре. 

Котлау тексты һҽм хат язу. Язма сҿйлҽмнең тҿгҽллеген, дҿреслеген һҽм 

сҽнгатьлелеген саклап, аерым текстлар тҿзү һҽм бирелгҽн текстларны тикшерү, тҿзҽтү; 

текстта синонимнар, антонимнар куллану. 

Изложение һҽм сочинениенең тҿп тҿрлҽре белҽн танышу (билгелҽмҽлҽрен 

ятламыйча): бирелгҽн текстны тулысынча яки аерым файдаланып, тҿрле урыннарын 

(сүзлҽрен) сайлап языла торган изложение, сочинение элементлары булган изложение, 

хикҽялҽү-сурҽтлҽү рҽвешендҽге сочинение. 

Татарская литература в татарской группе 

Программа ҽдҽби ҽсҽрлҽр белҽн эшлҽү юллары, алымнары белҽн таныштыра, шул 

ук вакытта укытучыга иҗади эшлҽү мҿмкинлеге дҽ калдыра. 

Халык авыз иҗаты әсәрләре 

Халык аваз иҗаты турында гомуми күзаллау. Авторларының булмавы, телдҽн 

сҿйлҽм, гамҽли уен характерындагы кече жанр ҽсҽрлҽре. Бишек җырлары, санамыш, 

табышмак, тизҽйткеч, эндҽшлҽр. Ҽйлҽнмҽле һҽм чылбыр ҽкиятлҽре. Халык авыз 

иҗатының табышмак, ҽйлҽнмҽле ҽкият кебек тҿрлҽрен гамҽли үзлҽштерү. 

Сурҽтлҽнгҽн вакыйгаларга карата автор фикере (ҽсҽр исеме, геройларга 

характеристика, автор бҽялҽмҽсе). 

Хайваннар турында әкиятләр. Ҽкиятлҽр турында гомуми күзаллау. Татар 

халкының хайваннар турындагы ҽкиятлҽрендҽ тҿп герой, аның характеры. Россия 

халыклары ҽкиятлҽре. Хайваннар турында ҽкиятлҽрнең, гасырлар кичеп, хҽзерге кҿнгҽ 

кадҽр килеп җитүе: бик борынгы ҽкиятлҽр, борынгы ҽкиятлҽр, ҽкияти вакыйгалар. 

Ҽкиятлҽрнең тҽрбияви роле. Геройларның характеры, аларның акыл-фигыльлҽре, 

һҽрвакыт ярдҽмчел, киң күңелле булуларына игътибар итү, ишарҽ ясау. Күчмҽ сюжетлар. 

Тылсымлы әкиятләр. Сюжет куелышы. Тылсымлы дҿньядагы предметлар, ҽкияти 

тҿслҽр, тылсымлы булышчылар. Борынгы заманнарда дҿньяны танып белү (тҿрле кҿчлҽр,  

кешенең хайванга, үлҽнгҽ, табигать күренешлҽренҽ ҽверелүе). Тылсымлы ҽкиятлҽрнең 

тҿзелеш үзенчҽлеге (вакыйгаларның чылбыр рҽвешендҽ үрелеп баруы, кабатлаулар). 

Тылсымлы ҽкият геройлары. Тылсым дҿньясы, булышчылар, тылсымлы предметлар, 

тылсымлы саннар (3, 7, 13, 40). Ҽкият геройларының тылсым дҿньясына сҽяхҽт итүе, 

сынаулар аша үтүе, явыз кҿчлҽрне җиңүе, гаделлекнең тантана итүе. Дҿнья халыклары 

ҽкиятлҽре. 

Тормыш-көнкүреш әкиятләре. Тормыш-кҿнкүреш ҽкиятлҽренең килеп чыгышы. 

Тылсымлы ҽкиятлҽрдҽн аермалы яклары. Ҽкиятлҽрдҽ проблемалар, үгет-нҽсыйхҽт бирү, 

юмор хисе. 

Автор әкиятләре. Автор һҽм халык ҽкиятлҽрендҽ сюжет-композиция охшашлыгы; 

яңа мҽгънҽви тҿсмерлҽр бирү. Татар, рус, дҿнья классикасында халык ҽкиятлҽре һҽм автор 
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ҽкиятлҽрендҽ охшашлык: сихри кҿчлҽрне җиңү юллары (халык ҽкиятлҽрендҽ), ярату 

хисенең кҿче (автор ҽсҽрлҽрендҽ). 

Риваять, бәет, мифлар турында гомуми күзаллау булдыру. Риваять, бҽет, 

мифларда кешелҽр тормышының чагылышы, табигый кҿчлҽрнең кешелҽргҽ ярдҽмгҽ 

килүе. Кешелек дҿньясы һҽм тылсымлы дҿнья арасындагы бҽйлҽнеш. 

Мәкальләр. Мҽкальлҽр – халыкның тормыш тҽҗрибҽсеннҽн тупланган акыллы 

сүзлҽр. Мҽкальлҽрне тҿрле ситуациялҽрдҽ урынлы куллана белергҽ күнектерү. Тҿрле 

халыкларның мҽкальлҽре, аларның охшашлыгы. Ҽкият, мҽсҽл, хикҽялҽрнең, 

иллюстрациялҽрнең эчтҽлегенҽ туры килҽ торган мҽкальлҽрне дҿрес сайлау. 

Автор әсәрләре 

Тылсымлы шигъри ҽкиятлҽр (Г. Тукай. «Су анасы», «Шүрҽле» һ.б.). Аларда халык 

ҽкиятлҽре белҽн сюжет бҽйлҽнеше, композиция үзенчҽлеге. Автор ҽсҽрлҽрендҽ һҽм халык 

ҽкиятлҽрендҽге сюжет кулланылышы (капма-каршы ике дҿнья, булышчылыр, тылсымлы 

тҿслҽр). Автор ҽкиятлҽрендҽ, нҽкъ халык ҽкиятлҽрендҽгечҽ, вакыйгаларның кабатлануы, 

чылбыр рҽвешендҽ тҿзелүе, аерым сүзлҽрнең ритмик кабатланып килүе. Автор теленең 

кабатланмас матурлыгы. 

Мәсәлләр 

Мҽсҽллҽрнең ике ҿлештҽн – сюжеттан һҽм моральдҽн (үгет-нҽсыйхҽт, ҽдҽп-ҽхлак 

кагыйдҽлҽре) торуын аңлату. Мҽсҽллҽрнең хайваннар турында ҽкиятлҽрдҽн килеп 

чыгышы һҽм гасырлар дҽвамында үсеше. Мҽсҽл моралендҽ мҽкальлҽр куллануның 

тҽрбияви роле. Татар язучыларының мҽсҽллҽре белҽн танышу. 

Әдәби жанрлар 

Жанрлар турында гомуми күзаллау булдыру; хикҽя, шигырь. 

Хикәя. Хикҽянең исеме. Ике образны чагыштырып сҿйли белү. Ҽсҽр геройларына 

карата үз фикереңне белдерү. Жанр үзенчҽлеге: сурҽтлҽнгҽн вакыйгаларның 

тормышчанлыгы, ҽхлак кануннарына туры килүе, уйлап табучанлык. Ҽсҽр исеменең тҿп 

мҽгънҽ һҽм эчтҽлек белҽн туры килүе. Хикҽя геройлары, аларның портретлары, 

характеры, сҿйлҽм һҽм вакыйгалар аша чагылышы. Хикҽядҽ авторның үз геройларына 

мҿнҽсҽбҽте. Хикҽя герое. Характер һҽм тойгылар үзенчҽлеге. Геройларның характерына 

чагыштырма анализ. Авторның геройга, вакыйгаларга, күренешлҽргҽ мҿнҽсҽбҽтен 

сиземли алу, үз фикереңне ҽйтҽ белү. Хикҽялҽрдҽ автор билгелҽмҽсе: герой портреты, 

катнашучы геройларга характеристика, пейзаж һҽм интерьер сурҽтлҽнеше, геройны 

чолгап алган тирҽлек. Ҽкият һҽм хикҽя жанрының аерымлыклары (бары тик күзҽтелҽ 

генҽ): ҽкияттҽ кискен бирелҽ, ҽ хикҽялҽрдҽ композициянең уйланылмаган, алдан 

күрелмҽгҽн борылыш алуы. Жанрларның максаты тҿрле булуга игътибар итү: ҽкиятлҽрдҽ 

укучы-тыңлаучыга табигатьнең югары кҿчлҽре тҽэсире, геройларның халҽте бирелсҽ, 

хикҽялҽрдҽ теге яки бу вакыйгада геройларның характерын ачу күзҽтелү. Хикҽя 

жанрының үзенчҽлекле якларын күзҽтү: 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, геройларның кичерешлҽре, җиңүлҽре. 

Шигырь. Дҿньяны шагыйрьлҽр күзлегеннҽн чыгып танып белү: шагыйрьнең 

матурлыкны тоя белергҽ ҿйрҽтүе. Рифма белҽн танышу: аны сиземли, таба, куллана 

белергҽ күнектерү. Кеше һҽм табигать бергҽлеге. Ҽйлҽнҽ-тирҽ дҿнья матурлыгының 

шагыйрь ҿчен илһам чишмҽсе булуына инандыру. Шигырьдҽ чагыштыру, сынландыру,  

эпитет. Автор ҽсҽрлҽрендҽ һҽм халык авыз иҗатында охшашлык. Чагыштыру, контраст, 
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җанландыру кебек гади ҽдҽби алымнарны таба белү. Җанлы сҿйлҽмнең мҿһим чараларын 

үзлҽштерү күнегүлҽре: темп, тавыш кҿче, тон, сҿйлҽм мелодикасы (тавышны күтҽрү, 

түбҽнҽйтү). 

Лирик геройның («Катнашучы герой», «Автор») эчке дҿньясын шигъри формада 

ачып бирү юллары: ҽйлҽнҽ-тирҽ табигатьне сурҽтлҽү, хис һҽм тойгылар чагылышы. Ҽсҽр 

геройларының сҿйлҽм үзенчҽлеклҽрен билгелҽү, аларның эш-гамҽллҽрен, тирҽ-юньгҽ, 

дҿньяга карашларын чагыштырып карау, үзеңнең һҽм авторның геройга мҿнҽсҽбҽтен 

ачыклау. Тексттагы сүзлҽренең мҽгънҽ тҿсмерлҽрен аера белү һҽм аларны сҿйлҽмдҽ 

куллану, сурҽтлҽү чараларын (чагыштыру, эпитет, метафора, фразеологик берҽмлеклҽр, 

каршы кую, кабатлаулар) тану һҽм аңлау. Тҿрле ел фасылларын чагыштырып, дҿньяның 

күп тҿсле, формаларның күп тҿрле булуын аңларга ярдҽм итү, матурлыкка тиешле хислҽр 

белҽн җавап бирергҽ, оригиналь һҽм стандарт булмаган фикерлҽргҽ кызыксыну уяту. Гади 

предметларның гадҽти булмаган якларын ачу. 

Геройның эчке дҿньясын аның ҽйлҽнҽ-тирҽ дҿньяны танып белүе аша күрсҽтү. 

Шагыйрьлҽр иҗат иткҽн дҿнъя белҽн чынбарлык арасындагы охшаш һҽм аермалы 

якларны билгелҽү. Шигырьлҽрне укыганда ҽдҽби сурҽтлҽү чараларын (чагыштыру, 

җанландыру, капма-каршылык, лексик һҽм композицион кабатланулар) эзлҽп табу. 

Авторларның иҗат алымнары турында күзаллау булдыру. Диалогик һҽм монологик 

сҿйлҽмне үстерү. 

Ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең башка сҽнгать ҽсҽрлҽре белҽн бҽйлҽнеше. 

Библиографик культура 

Дҽреслектҽ җиңел генҽ ориентлашырга ҿйрҽтү: эчтҽлектҽн кирҽкле ҽсҽрне тиз генҽ 

эзлҽп таба белү. Кече яшьтҽге мҽктҽп баласының дҽрестҽн тыш эшчҽнлеген оештыру: ҿй, 

мҽктҽп китапханҽлҽреннҽн файдалану. Фҽн буенча сүзлек, белешмҽ ҽдҽбият, вакытлы 

матбугат белҽн эшлҽү. Балалар китабы белҽн эшлҽү. Китапның тҿп элементларын аеру: 

китап тышлыгы, китап тҿпсҽсе, битлҽре. Китапны саклап тоту күнекмҽлҽре булдыру. 

Тематик һҽм монографик җыентыклар турында күзаллау булдыру. Тҿрле тематик 

жыентыклар тҿзү күнекмҽлҽре бирү. «Сайланма ҽсҽрлҽр» тҿшенчҽсе бирү. Теге яки бу язучы, 

шагыйрь иҗатын ҿйрҽнгҽннҽн соң, аның ҽсҽрлҽреннҽн нҽни жыентыклар тҿзү. Китапханҽлҽрдҽн 

файдалана белү осталыгын үстерү, тҽкъдим ителгҽн исемлек буенча китаплар сайлый белергҽ 

ҿйрҽтү. 

Ҽдҽби китапларда җиңел ориентлашу. Китап ахырында бирелгҽн эчтҽлек белҽн 

эшлҽү. Китап элементлары: титул бите, аннотация, китапның рҽссам-бизҽүчелҽре һ.б. 

турында ҿйрҽнүне дҽвам итү. Аерым ҽсҽр яисҽ китапка аннотация яза белергҽ күнектерү. 

Сайланма ҽсҽрлҽр турында белешмҽ бирү. Мҽгънҽсе аңлашылмаган яисҽ авыр язылышлы 

сүзлҽрне сүзлеклҽрдҽн табарга ҿйрҽтү. Язучы, шагыйрьлҽр турында чыгышлар ясау. 

Китапханҽдҽ ориентлашу. 

Аңлап һҽм сҽнгатьле уку күнекмҽлҽрен үстерү. Телдҽн һҽм язма сҿйлҽм 

күнегүлҽре. Аралашу культурасын ныгыту. Темага карата, ҽсҽр буенча үз фикерлҽреңне 

тҿгҽл ҽйтҽ белү. 

Уку, сөйләү, тыңлау күнекмәләре формалаштыру 

Укучыларны тиз һҽм йҿгерек укырга гадҽтлҽндерү. Укыганда орфоэпия 

нормаларын тҿгҽл саклау, дҿрес тавыш тҿсмерлҽре (тавыш кҿче, темпы) белҽн укырга 

ҿйрҽтү. Аңлап һҽм сҽнгатьле уку күнекмҽлҽре булдыру. Укуга карата талҽплҽрне тҿгҽл 

үтҽү: кычкырып укуның дҿреслеге, сҽнгатьлелеге, укуның тизлеге. 
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Юмористик һҽм җитди характердагы ҽсҽрлҽрне кычкырып, яттан укыганда эмоциональ 

характерын чагылдыру. Тавыш тҿсмерлҽре – интонация, тон, тавыш кҿче, темп, пауза, логик 

басым, сүзсез мимика, хҽрҽкҽтлҽрне бирү күнекмҽлҽре. 

Текстларны анализлаганда сҽнгатьлелек чараларын табарга күнектерү. Сурҽтлҽү 

чаралары турында беренчел күзаллау булдыру, кабатлауларның мҽгънҽсенҽ тҿшенү, 

тавышның сҽнгатьлелеген ачыклау: рифма, ритм тою күнекмҽлҽре. 

Сҽнгатьле уку күнекмҽлҽре формалаштыру (интонация, тон, темп саклап 

кычкырып уку). Автор бирергҽ телҽгҽн картинаны күзаллау. Эчтҽн укый белергҽ 

күнектерү. Чылбыр рҽвешендҽ укыганда үз урыныңны белеп, чират буенча уку. Укылган 

ҽсҽргҽ анализ ясау күнекмҽлҽре. 

Уку һәм сөйләм үстерү буенча тәкъдим ителә торган темалар 

1. Табигать һҽм без (ел фасылларына карата шигъри һҽм чҽчмҽ ҽсҽрлҽр). 

2. Бҽхетле балачак. 

3. Ҽдҽп-ҽхлак кагыйдҽлҽре. 

4. Халык авыз иҗаты (ҽкиятлҽр, табышмак, такмаклар, санамышлар, мҽзҽклҽр). 

5. Ҽкиятлҽр (тҿрле миллҽт халыклары ҽкиятлҽре, язучылар иҗат иткҽн ҽкиятлҽр). 

6. Туган ил, туган җир. 

7. Безнең дусларыбыз. 

8. Гаилҽдҽ туганлык хислҽре. 

9. Ел фасыллары бизҽклҽре. 

10. Туган якның серле табигате. 

11. Без – ҽкият дуслары. 

12. Шигърият дҽфтҽре. 

13. Балачак мизгеллҽре. 

Рус мәктәбендә укучы татар балаларына әдәбияттан 1-4 сыйныфларда 

тәкъдим ителә торган авторлар минимумы: 

Г.Хҽсҽнов, Ш.Маннур, А.Алиш, Ҽ.Фҽйзи, Г.Тукай, М.Галҽү, З.Мансур, Г.Галиев, 

Ҽ.Бикчҽнтҽева,        Р.Хафизов,        Л.        Толстой, Һ.Такташ, Н.Думави, 

Р.Тҿхвҽтуллин,А.Тисмергали, Л.Ихсанова, Ф.Яруллин, Ҽ.Еники, М.Кҽрим, П.Ершов, 

А.Пушкин, халык авыз иҗаты, Х.Туфан, С.Хаким, М.Хҿсҽен, Б.Рҽхмҽт, Җ. Тҽрҗеманов, 

Ш.Галиев, Р.Миңнуллин, Т.Миңнуллин, Р.Вҽлиева, С.Сҿлҽйманова, Җ.Дҽрзман, 

Р.Тҿхвҽтуллин, Н.Ҽхмҽдиев, М.Ҽмир, Х.Туфан, М.Гафури, К.Нҽҗми, К.Насыйри, 

Э.Молэминова, Н.Мадьяров, И.Тукар, Г.Хҽсҽнов, Р.Корбанов, Г.Мҿһҽммҽтшин, Х.Туфан,  

Г.Сабитов, М.Шабаев, Ф.Яруллин, М.Латыйфуллин, Н.Думави, Р.Хафизова, Ф.Хҿсни, 

Дҽрдемҽнд, Ш.Галиев, Э.Шҽрифуллина, Х.Халиков, Р.Бҽшҽр, Ш.Маннапов, Р.Батулла, 

Г.Сабитов, М.Ҽгълҽмов, И.Туктар, Җ.Тҽрҗеманов, Ф.Яруллин, Л.Лерон, Р.Мҽннҽн, 

Т.Ҽйди, халык авыз иҗаты, Н.Каштанов, С.Муллагалиева, Х.Халиков, Б.Рҽхмҽт, 

Г.Зҽйнҽшева, М.Җҽлил иҗатлары белҽн танышу. 

 
Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, 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 Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся 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 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

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, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 
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становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 

национальных 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 

образовательной 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, 

регулирующих получение образовательных услуг. 

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и усвоевается обучающимися МБОУ «СОШ «№ 37 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

№ п.п Направления Ценности 

1 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Любовь к России, своему народу, 

своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское 

общество;     закон     и     правопорядок; 

свобода личная и национальная; доверие 
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  к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

2 Нравственное и духовное воспитание Духовный мир человека, нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность 

и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, свобода 

совести и вероисповедания; вера; 

традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

3 Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

Уважение к труду, человеку труда; 

творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность 

и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и 

творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4 Интеллектуальное воспитание Образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, 

знание, общество знаний. 

5 Здоровьесберегающее воспитание Здоровье физическое, духовное и 

нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, 

физическая культура и спорт. 

6 Социокультурное и медиакультурное 

воспитание 

Миролюбие, гражданское согласие, 

социальное  партнерство, 

межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности, 

духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7 Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

Красота; гармония; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, 

индивидуальные  творческие 

способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Правовая культура, права и обязанности 

человека, свобода личности, 

демократия,    электоральная    культура, 

безопасность, безопасная среда школы, 
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  безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде. 

9 Воспитание семейных ценностей 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 

Русский язык, языки народов России, 

культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, 

ответственное отношение к слову как к 

поступку, продуктивное и безопасное 

общение. 

11 Экологическое воспитание Родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, 

планеты, экологическая культура, забота 

об окружающей среде, домашних 

животных. 

 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, Республики Татарстан; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, Республики Татарстан; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему татарскому языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 
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уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 

гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное   отношение   к   результатам   своего   труда,   труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, 

о ее значении для развития личности и общества; 
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представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного 

успеха в жизни; 

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о  

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые      навыки      сохранения      собственного      здоровья,      использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

первоначальное    понимание     значений     понятий     «социальная     агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
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первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 
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первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

Виды деятельности Формы занятий 

Получают первоначальные представления о 

Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом субъекта Российской Федерации; 

Плакаты, картины, беседы, чтение книг, 

изучение основных и вариативных учебных 

дисциплин; 

Знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина; 

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

экскурсии по историческим и памятным 

местам, сюжетноролевые игры 

гражданского и историко патриотического 

содержания, изучение основных и 

вариативных учебных дисциплин; 

Знакомятся с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России; 

Беседы, сюжетноролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсии, 

путешествий, туристскокраеведческих 

экспедиций, изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

Знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

Беседы, проведение классных часов, 

просмотр учебных фильмов, участие в 
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значением государственных праздников; подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным 

праздникам; 

Знакомятся с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности; 

Участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими 

организациями, встречи с их 

представителями; 

Участвуют в просмотре учебных фильмов, 

отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества; 

Проведении игр военнопатриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых 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 образа жизни; 

Беседы, народные игры, организации и 

проведение национальнокультурных 

праздников; 

участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

Принимают посильное участие в школьных 

программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны 

Участвуют в проектах, направленных на 

изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, 

страны; 

Принимают посильное участие в 

программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к 

воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны 

Военно-исторических клубы, школьные 

музеи, детские военно-спортивные центры. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

Виды деятельности Формы занятий 

Получают первоначальные представления о 

базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных 

нормах российских народов; 

Изучение учебных инвариантных и 

вариативных предметов, беседы, 

экскурсии, заочные путешествия, участие в 

творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, 

литературномузыкальные композиции, 

художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России 

Участвуют в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах 

моральнонравственного поведения, 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдение и обсуждение в 

педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей 
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игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия, знакомятся 

с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах; 

 

Усваивают первоначальный опыт 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной 

организации – овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыта совместной 

деятельности; 

Участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, забота о животных, других 

живых существах, природе. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

Виды деятельности Формы занятий 

Получают первоначальные представления 

о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

Изучение учебных дисциплин и проведение 

внеурочных мероприятий; 

Получают элементарные представления о 

современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях; 

Изучение учебных дисциплин и проведение 

внеурочных мероприятий, выполнение 

учебно-исследовательских проектов; 

Знакомятся с различными видами труда, 

профессиями; 

Экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с представителями 

разных профессий, изучение учебных 

предметов 

Знакомятся с профессиями своих 

родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

Организация и проведение презентаций 

«Труд наших родных» 

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебнотрудовой 

деятельности; 

Сюжетноролевые экономические игры, 

посредством создания игровых ситуаций: 

праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм; 

Приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному труду; 

Презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирование творческого 

учебного труда, предоставление 

обучающимися возможностей творческой 

инициативы в учебном труде; 

Осваивают навыки творческого применения 

знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

Участие в разработке и реализации 

различных проектов 
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Приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной 

организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного 

образования, других социальных 

институтов 

Занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа 

творческих и учебнопроизводственных 

мастерских, трудовые акции, других 

трудовых и творческих общественных 

объединений как младших школьников, так 

и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время; 

Приобретают умения и навыки Встречи и беседы с выпускниками своей 

самообслуживания в школе и дома школы, знакомство с биографиями 

 выпускников, показавших достойные 

 примеры высокого профессионализма, 

 творческого отношения к труду и жизни 

 

Интеллектуальное воспитание: 

Виды деятельности Формы занятий 

Получают первоначальные представления 

о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества; 

Изучение учебных дисциплин и проведение 

внеурочных мероприятий; 

Получают элементарные представления о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития 

личности; 

Детские научные сообщества, кружки и 

центры интеллектуального развития, 

проведение интеллектуальных игр; 

Получают первоначальные представления 

об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности; 

Учебная и внеурочная деятельность; 

олимпиады, конкурсы, творческие 

лаборатория, интеллектуальные игры, 

деятельность детских научных сообществ, 

кружков; 

Получают элементарные навыки научно- 

исследовательской работы; 

Реализация учебно-исследовательских 

проектов; 

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

Сюжетноролевых игры, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, 

проведение внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр интеллектуальной деятельности; 

Получают первоначальные представления 

об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной 

деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы. 

Выполнение учебно-исследовательских 

проектов. 

 
Здоровьесберегающее воспитание: 

Виды деятельности Формы занятий 

Получают первоначальные представления о Учебная и внеурочная деятельность 
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здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной 

человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о 

природных возможностях организма 

человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни; 

 

Участвуют в пропаганде здорового образа 

жизни; 

Беседы, тематические игры, 

театрализованные представления, проектная 

деятельность; 

Учатся организовывать правильный режим 

занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, 

режим дня, учебы и отдыха, 

получают элементарные представления о 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим, 

получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека, в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - 

наркозависимости, игромании, 

табакокурении, интернет-зависимости, 

алкоголизме и др., как факторах, 

ограничивающих свободу личности; 

Беседы с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, 

родителями 

Получают элементарные знания и умения 

противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, 

алкоголя, табакокурения (учатся говорить 

«нет»); 

Дискуссии, тренинги, ролевые игры, 

обсуждение видеосюжетов; 

Участвуют в проектах и мероприятиях, 

направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему 

здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье 

человека; 

Лекции, встречи с медицинскими 

работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов 

Разрабатывают и реализуют учебно- 

исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, 

здоровый образ жизни, физическая 

культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

Регулярно        занимаются        физической 

Учебная и внеурочная деятельность 
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культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных 

площадках, в детских оздоровительных 

лагерях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях. 

 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

Виды деятельности Формы занятий 

Получают первоначальное представление о 

значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное 

партнерство», осознают важности этих 

явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, 

государстве; 

Изучение учебных предметов, участие в 

проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия», 

выполнение проектов, тематических 

классных часов; 

Приобретают элементарный опыт, 

межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения 

Встречи с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических 

групп, экскурсионных поездок, 

выполнение проектов социокультурной 

направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на 

территории республики Татарстан, России; 

Приобретают первичный опыт социального 

партнерства и межпоколенного диалога 

Участие в деятельности детско- 

юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного 

педагога, юного психолога, юного 

социолога; 

Моделируют (в виде презентаций, описаний, 

фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные 

отношения в семье и школе; 

Выполнение ролевых проектов; участие в 

разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, 

направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, 

прилегающей к школе территории; 

Приобретают первичные навыки 

использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения; 

Деятельность кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных 

клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России. 

 
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

Виды деятельности Формы занятий 
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Получают элементарные представления об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России 

Изучение инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам; 

Знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами; 

Изучение вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионнокраеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок; 

Осваивают навыки видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в 

пространстве образовательной организации 

и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; развивают умения 

понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы 

Разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; 

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 

Знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение 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; 

Получают первичный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках 

художественного труда, школьных кружков и 

творческих объединений, литературных и 

художественных салонов; 

Проведение творческих конкурсов, детских 

фестивалей искусств; 
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Участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности; 

Культурнодосуговые программы, 

посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в 

школе своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

Участвуют в художественном оформлении 

помещений. 

Творческие конкурсы. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

Виды деятельности Формы занятий 

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; 

Изучение учебных предметов, беседы, 

тематические классные часы, встречи с 

представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями; 

Получают первоначальные представления о 

правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам 

школьной жизни; 

Беседы, тематические классные часы, 

участие в школьных органах 

самоуправления; 

Получают элементарный опыт 

ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина; 

Знакомство с деятельностью 

детскоюношеских движений, организаций, 

сообществ, участие в социальных проектах 

и мероприятиях, проводимых 

детскоюношескими организациями; 

получают первоначальный опыт 

общественного самоуправления в рамках 

участия в школьных органах 

самоуправления 

Решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, дежурства и работы 

в школе, дисциплины, самообслуживанием; 

участвуют в принятии решений руководства 

образовательной организацией; 

контролируют выполнение основных прав и 

обязанностей; обеспечивают защиту прав на 

всех уровнях управления школой; 

Получают элементарные представления об 

информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур; 

Беседы, тематические классные часы, 

встречи с представителями органов 

государственной власти, общественными 

деятелями, специалистами; 

Получают первоначальные представления о 

правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

Изучение учебных предметов, беседы, 

тематические классные часы, проведение 

игр по основам безопасности, участие в 

деятельности клубов юных инспекторов 

дорожного движения, юных пожарных, 
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 юных миротворцев, юных спасателей. 

 

Воспитание семейных ценностей: 

Виды деятельности Формы занятий 

Получают элементарные представления о 

семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества; 

Изучение учебных предметов, беседы, 

тематические классные часы, встречи с 

представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями; 

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; 

Беседы, тематические классные часы, 

проведение школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов 

«История моей семьи», «Наши семейные 

традиции»; 

Расширят опыт позитивного 

взаимодействия в семье; 

Открытые семейные праздники, 

выполнение и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведение других 

мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями; 

Участвуют в школьных программах и 

проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на 

развитие диалога поколений; 

Школьные клубы «мам и пап», «бабушек и 

дедушек», проведение дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей 

обучающихся, детско-родительских 

школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства 

школьных территорий 

 
Формирование коммуникативной культуры: 

Виды деятельности Формы занятий 

Получают первоначальные представления о 

значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о 

правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими и младшими; 

Изучение учебных предметов, беседы, 

тематические классные часы, встречи со 

специалистами; 

Развивают свои речевые способности, 

осваивают азы риторической 

компетентности; 

Изучение учебных предметов, участие в 

деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных 

дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов; 

Участвуют в развитии школьных средств Школьные газеты, сайты, радио-, теле-, 
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массовой информации; видеостудии; 

Получают первоначальные представления о 

безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

Изучение учебных предметов, беседы, 

тематические классные часы, встречи со 

специалистами; 

Получают первоначальные представления о 

ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

Изучение учебных предметов, беседы, 

тематические классные часы, участие в 

деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога; 

Осваивают элементарные навыки 

межкультурной коммуникации, общаются 

со сверстниками – представителями разных 

народов, знакомятся с особенностями их 

языка, культуры и образа жизни. 

Беседы, народные игры, организация и 

проведение национально-культурных 

праздников. 

 

Экологическое воспитание: 

Виды деятельности Формы занятий 

Усваивают элементарные представления об 

экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты 

окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой; 

Изучение учебных предметов, 

тематические классные часы, беседы, 

просмотр учебных фильмов; 

Получают первоначальный опыт 

эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе; 

Экскурсии, прогулки, туристические походы 

и путешествия по родному краю; 

Получают первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности; 

Экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, участие в деятельности 

школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей, в 

создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, участие в 

деятельности детскоюношеских 

организаций; 

При поддержке школы усваивают в семье 

позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями 

(законными представителями) расширяют 

опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с 

Экологические акции, десанты, высадка 

растений совместно с родителями 

(законными представителями), создание 

цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, 

участие в деятельности школьных 
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родителями (законными представителями) в 

экологических мероприятиях по месту 

жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ 

жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в 

специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, 

оберегать растения и животных и т. д.). 

экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и 

реализации коллективных природоохранных 

проектов, участие в деятельности 

детскоюношеских организаций; 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 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: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 
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В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско- 

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 

формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 

эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива 

класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 

информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 

содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

1. Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и 

религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными 

ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития 

личности. 

2. Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая 

лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовнонравственного развития. 

3. Принцип амплификации – признание уникальности и 

качественного своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной 

ценности для психического и личностного развития ребенка, утверждение 

непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 
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возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. 

4. Принцип следования нравственному примеру. Следование 

примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

5. Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим 

на него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе 

человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

6. Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

свободного, равноправного межсубъектного общения. 

7. Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется 

педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных 

руководителей. 

8. Принцип системнодеятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически 
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определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную 

задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это 

ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы 

в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, 

всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства 

духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой 

и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, 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 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Жизнь обучающегося наполняется множеством примеров нравственного 

поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 
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мифах. В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного 

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 педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его 

духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой 

завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное 

время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата: 

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 
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общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

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 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает 

порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой 

группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 

диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная 

статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев 

является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые 

отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и 

защищает идейные ценности группы. 

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. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов- 

организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи: 

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей; 
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– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни; 

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг  

друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педа- 

гогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, 

спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных 

организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 

социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит 

педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту 

классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной 

социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в 

ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых 

игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное 

партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 
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начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально- 

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями 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 согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 
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– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования. 

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 

посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно- 

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – 

самодиагностика состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического 

воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование у 

младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений 

для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.); 

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно- 

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 
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– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 

поведения на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей,  

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов», 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – 

одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных 

предметов» по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовнонравственного 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 школы по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 

особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 
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(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 

родителей; 

– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами 

и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами 

в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы школы. 

Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать 

работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д.). 
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При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

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 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей. В практической деятельности результаты смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 

сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 



202  

отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать 

все основные задачи по воспитанию обучающихся. 

Школа, педагог могут выбрать различные концепции, методы и технологии 

воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 

младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной 

деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. 

Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни 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 духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного 

и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

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 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической 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. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений,  

представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 
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– 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 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– 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 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, 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, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение. 
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Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального 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, 

телекоммуникационных 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, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной 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 

согласия 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 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, 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 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 
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– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития 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 

информации; 

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных 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. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой МБОУ 

«СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов», является составной 

частью реализации программы воспитания и социализации 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 школе в целом. Организация 

исследования требует совместных усилий административного и психолого- 

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию 

основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение 

учебного года. 

Программа мониторинга 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 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 
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благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия школы с семьями воспитанников в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов». 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, 

опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение 

(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная образовательной организацией программа 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 

программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию основных направлений программы воспитания и социализации 

обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный 

этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ 

выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» воспитательной 

программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании 

динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации 

младших школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 
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Комплексная оценка эффективности реализуемой воспитательной программы 

осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 

с основными направлениями программы воспитания и социализации. 

Блок 2. Анализ изменений развивающей образовательной среды в школе 

исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов, психологический климат 

в коллективе; возможности для повышение психолого-педагогической культуры и 

развития профессиональных навыков. 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации. 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением  

отдельных предметов». 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой МБОУ «СОШ № 

37 с углубленным изучением отдельных предметов» (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества школы 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 

воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований 

детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой школой (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы). 
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Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации 

по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации МБОУ «СОШ № 37 с 

углубленным изучением отдельных предметов» программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

школе могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением 

отдельных предметов» программы воспитания 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 представителями); материалы и листы наблюдений; сводные 

бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса 

и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования. 
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Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

школы 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 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением 

отдельных предметов», определяющих содержание воспитательной деятельности и 

основные средства его реализации; четкость вычленения целей, задач воспитательной 

деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств 

воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования 

возможностей для реализации дополнительных образовательных программ 

воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации школы; обеспечение состояния отведенных 

для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий школы в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; 

соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих 

мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, 

установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических 

условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности 

участников воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных 

правовых актов. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 

определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации МБОУ 

«СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов»; информационно-техни- 
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ческая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, 

установленными в плановой документации школы: уpовень обеспеченности школы 

компьютеpной техникой и его использования для решения задач воспитательной 

деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для 

решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации школы; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности школы в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные 

развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала 

обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие 

в школе органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

в школе должностей работников, по своему функционалу отвечающих за воспитательную 

работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической 

компетентности работников школы в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в школе форм организации внеурочной деятельности в 

соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного 

процесса в начальной школе: наличие в школе кружков, секций и других форм 

организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам 

соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско- 

патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности 

личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития 

обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания 

и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям 

федеральных нормативных правовых актов к деятельности школы данного типа и вида: 

достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 

процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности 

обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на 

данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей 

социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 

использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них 
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(в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном педагогическом 

коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации 

совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с 

окружающим миром; отсутствие у педагогов школы опоры на авторитарный подход в 

задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в 

организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной 

работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) 

неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) 

самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание 

наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных 

нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая 

педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся 

позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей 

педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; 

консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей 

учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически 

организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией 

следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в 

личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически 

целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; 

выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 

систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия 

формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 37 с 

углубленным изучением отдельных предметов» с общественностью и внешними 

организациями для решения задач воспитательной деятельности: активность обеспечения 

взаимодействия педагогического коллектива школы с родителями обучающихся при 

решении задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации 

школы на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 
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здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и  

эмоциональному развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 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 школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано 

с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни 

главным образом как ограничения 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 

социализации ребенка в школе, развивающая способность понимать свое состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребенка в семье и школе. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей экологически 

безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни МБОУ «СОШ № 37 с 

углубленным изучением отдельных предметов», включая ее инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 
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учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Цель, задачи, ценностные ориентиры и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного 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, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить   школьников   выполнять   правила   личной   гигиены   и   развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

сформировать   представление   о   правильном   (здоровом)   питании,   его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 
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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. 

Направления деятельности по здоровьесбережению. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при 

решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» 

и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

организация физкультурнооздоровительной работы; 

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы по реализации программы. 

Работа МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» по 

реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 
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выделению приоритетов в работе образовательного образовательной 

организации с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

внедрение в систему работы школы 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, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), представителей детских 

физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей 

среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научнометодической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ 

«СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» 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 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 
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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 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио 

визуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 

взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность понимать 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: 

ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, 

дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 
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регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации МБОУ «СОШ № 37» 

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 МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением 

отдельных предметов» дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в 

учебный процесс; 

организацию в МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных 

предметов» кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 

и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг 

осуществляется педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования 

обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к 

своему здоровью. Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 
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оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников, 

однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур: 

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, 

мониторинговое обследование функциональной готовности (уровень физического 

развития и физической подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и 

освоению ООП (содержанию). 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными 

партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации 

работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования 

развития здоровьеформирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни школьников. 

6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения 

(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, 

медицинских работников, методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое 

обучение на базе вузов, дистанционное обучение, самообразование). 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей, уровня 

сформированности экологической культуры представляет собой систему мероприятий по 

наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья и физического 

развития обучающихся. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья школьников. 

Мониторинг включает в себя: 

– наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

– распределение обучающихся по группам здоровья; 

– охват обучающихся горячим питанием; 

– пропуски обучающимися уроков по болезни; 

– участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

– оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

– занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно- 

– оздоровительной направленности; 

– сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 

– выработку рекомендаций по вопросам укрепления здоровья на основании данных 

медосмотров; 

– мониторинг успешности обучения и здоровья школьников в период их пребывания 

в образовательном учреждении. 
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Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование 

следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов обучающихся 

путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос—изучение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности обучающихся используются следующие виды 

опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации, на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

- интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития. 

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

- включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) обучающихся. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Критерии и показатели эффективности реализации программы. 

МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» 

самостоятельно разрабатывает критерии и показатели эффективности реализации 

программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни 

обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального 

окружения, выбранного направления программы. 

В       целях       получения       объективных       данных       о       результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в школе. 

Мониторинг реализации Программы включает: 
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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 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорнодвигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожнотранспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 

образовательной организации обобщенных данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению 

в муниципальной или региональной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой 

среде; 

результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 
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 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом 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 
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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 

процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в 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 организационные формы работы. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, 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 организации; 

осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 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 организации; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка. 
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми 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, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях МБОУ «СОШ № 37 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

коррекционноразвивающая 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; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 
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раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

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 коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская 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, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 
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проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических 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 (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс 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 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами  

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением 

отдельных предметов» предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 
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психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения школы, 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 со школами 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 МБОУ «СОШ № 37 

с углубленным изучением отдельных предметов» специальных условий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 

комиссии; 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения ее эффективности, доступности); 

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 развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития 

ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 
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обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития5. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, 

учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер 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 личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу. 

 
 

5 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном  

уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для 

таких детей. Специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут выполнять  

функции учебнометодических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам 

образовательных учреждений общего типа, консультативной и психологопедагогической помощи обучающимся и их 

родителям (законным представителям). 
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Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных 

предметов». Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных организаций, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники 

школы должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду школы в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения школы и организацию 

их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места,специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического 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 

информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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 Учебный план начального общего образования 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным 

изучением отдельных предметов», реализующего ООП НОО ФГОС, является 

нормативным и определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования в 1-4- х классах по учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе: 

- Закона Российской Федерации (от 29.12.2012 №273-ФЗ) ―Об образовании в 

Российской Федерации; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. №373; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015. 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. От 12.03.2014) «О 

языках народов Российской Федерации»; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15); 

- Закона Республики Татарстан от 22.07.2013 № 68-ЗРТ «Об образовании»; 

- Закона Республики Татарстан от 08.07.1992 № 1560-XII «О государственных 

языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»; 

- Письма МОиН РТ от 19 августа 2015 года №1054/15 ―Методические 

рекомендации по проектированию содержания организационного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования для общеобразовательных 

организаций Республики Татарстан. 

Примерный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в 

середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. Образовательная 

недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 
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максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для 

обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь 

- май) - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 проводится 3 часа физической культуры в 

неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки, для 

увеличения двигательной активности обучающихся. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

Продолжительность   каникул   в    течение    учебного   года   составляет   не   менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Иностранный язык (английский и французский языки) в начальной школе 

изучается со 2-го класса. На начальном уровне обучения для изучения иностранного языка 

используются программы повышенного уровня. При проведении занятий по родному 

языку в образовательных организациях, в которых наряду с русским языком изучается  

родной язык (1—4 классы), и по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы: в городских образовательных организациях при 

наполняемости 25 и более человек. 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Набережные Челны 
 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

Классы 

1 2 3 4 

Количество часов в неделю 

Филология Русский язык 3 3 3 3 

Литературное чтение 2 2 2 2 

Татарский язык 3 3 3 3 

Литературное чтение 
(тат) 

1 1 1 1 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
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 Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Иностранный язык 

Русский язык 

 
- 

 
 

2 

1 

 
 

2 

1 

 
 

1 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 
 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является вторым организационном механизмом 

реализации   основной    образовательной    программы    начального    общего 

образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: 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 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

должно осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, 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 

организацией могут использоваться возможности организаций и учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных 

лагерей, тематических 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 
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образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная 

деятельность 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителяпредметники, 

социальные педагоги, педагогипсихологи, учителядефектологи, 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 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские 

научные общества, экологические и военнопатриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной 

основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Для организации внеурочной деятельности в школе используется оптимизационная 

модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). 

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании в школе единого 

образовательного и методического пространства, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями 

создаются общее программнометодическое пространство, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые 
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результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования конкретной образовательной организации. 

План реализации внеурочной деятельности 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

с 1- 4 класс 

Направление Формы организации Классы 

1 2 3 4 

Спортивно- 

оздоровительное 

Утренняя зарядка, физминутки во время 

урока, перемены, динамические паузы между 

уроками 

1 1 1 1 

Спортивные игры в рамках ГПД 1 1 1 1 

Общеинтел- 

лектуальное 

Городские программы 2 2 2 2 

Элективные курсы 1 1 1 2 

Кружок «Занимательный английский» 1    

Кружок «Оригами»  2   

Кружок «Ментальная арифметика»   2  

 Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Антошка» 

2    

Общекультурное Классный час 1 1 1 1 

Театральный кружок    4,5 

Посещение художественных выставок, 

музеев, театров 

3 3 3 3 

Духовно- 

нравственное 

Работа в школьной библиотеке 1 1 1 1 

Мероприятия в рамках ГПД 1 1 1 1 

Социальное Работа по озеленению класса, школы; 

организация дежурства в классе; 

профориентационные беседы, встречи с 

представителями разных профессий; 

коллективно-творческая деятельность 

1 1 1 1 

Городские программы по ПДД «Безопасное 

колесо», «Дорога без опасностей», отряд 

ЮИД 

1 1 1 1 

Дополнительное 

образование 

Кружки, секции     

Разовые посещения 

Классные часы 

Внеурочные мероприятия на каникулах 

Итого 1350 за 4 года 

 
3.2.1. Календарный учебный график 
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Календарный учебный график МБОУ «СОШ №37» реализации образовательной 

программы составлен в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

1. Начало учебного года – 1 сентября , окончание учебного года 1 классы - 25 мая; 2-4 

классы – 31 мая . 

2. Занятия в школе проходят в 1 смену с 8.00 до 13.10 ч., во 2 смену с 12.50-17.30 

Продолжительность уроков 45 минут 

3. Количество учебных недель: 

1 класс - 33 учебные недели 

2-4 классы – не менее 34 учебных недель 

4. Каникулы для обучающихся: 

 осенние – 7 дней; 

 зимние – 14 дней; 

 весенние – 9 дней. 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов –7 дней. 

5. Расписание звонков : 

а) Для обучающихся 1-х классов: 

сентябрь-октябрь (3 урока по 35 минут) 

1 урок 8.00-8.35 

2 урок 8.45-9.25 Динамическая пауза с 9.25 – 10.10 (45 минут) 

3 урок 10.10-10.45 

ноябрь-декабрь (4 урока по 35 минут) 

1 урок 8.00-8.35 

2 урок 8.45-9.25 Динамическая пауза с 9.25-10.10 (45 минут) 

3 урок 10.10-10.45 

4 урок 10.55-11.30 

январь-май (4 урока по 40 минут) 

1 урок 8.00-8.40 

2 урок 8.50-9.30 Динамическая пауза с 9.30-10.15 (45 минут) 

3 урок 10.15-10.55 

4 урок 11.05-11.45 

б) Для обучающихся 2-4 классов: 

1 урок: 8.00-8.45 - перемена 10 мин. 

2 урок 08.55-09.40 - перемена 15 мин. 

3 урок 9.55-10.40- перемена 15 мин. 

4 урок 10.55-11.40 - динамическая пауза, перемена 15 мин. 

5 урок 11.55-12.40 - перемена 10 мин. 

6 урок 12.50-13.35 

6. Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится согласно 

приказу по школе. 

7. Внеурочная деятельность учащихся. 

Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня по следующим 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно- 

оздоровительное, общекультурное. Внеурочная деятельность реализуется через: 

дополнительные образовательные программы школы, деятельность классного 
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руководителя, деятельность воспитателя ГПД, деятельность педагога-организатора, 

педагога-психолога, библиотекаря, дополнительные образовательные программы 

учреждений дополнительного образования, а также организаций культуры и спорта. 

Максимально допустимый недельный объѐм нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более 10 

часов. 

Расписание внеурочной деятельности: 

ГПД 

Понедельник-четверг 12.25-16.30 

Пятница 12.25-15.30 

Классные часы:  

Пятница 8.00-8.25 

Кружковая деятельность:  

Понедельник-суббота 14.30-18.00 

 

 
 Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

обеспечивать      реализацию      основной      образовательной      про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 

учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать: 

описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 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 

НОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Локальные акты школы 

1. Правила приема детей; 

2. Положение о порядке и основании перевода, отчисления, восстановления 

обучающихся 

3. Положение о правилах внутреннего трудового распорядка 

4. Правила внутреннего распорядка учащихся 

5. Положение об обработке и защите персональных данных 

6. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса 

7. Положение об организации и проведении аттестации в целях подтверждения 

соответствие педагогических работников занимаемым должностям 

8. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ «СОШ №37 с углубленным изучением 

отдельных предметов» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

9. Положение об утверждения порядка разработки и утверждения рабочих программ 

10. Положение о порядке обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, нуждающихся в длительном лечении на дому 

11. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

12. Положение о внеурочной деятельности 

13. Положение о работе группы продленного дня 

14. Положение о школьной форме 

15. Положение об общем собрании 

16. Положение о Педагогическом совете 
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17. Положение о ведении электронного журнала 

18. Положение о ведении личных дел обучающихся 

19. Положение о методической службе 

20. Положение об олимпиадах 

21. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

22. Положение о внутришкольном контроле 

23. Положение об организации школьного питания обучающихся 

24. Положение о библиотеке и библиотечном фонде школы 

25. Положение об оказании платных образовательных услуг 

26. Положение о безотметочной системе оценивания учащихся первого класса 

27. Положение о режиме дня 

28. Положение об организации дежурства 

29. Положение о ведении тетрадей 

30. Положение о ведении предмета ОРКСЭ и ОДНКНР 

 

 

 

 
Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение 

МБОУ «СОШ № 37» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

школы. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих6 (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») и требованиями профессионального стандарта “Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Описание кадровых условий МБОУ «СОШ № 37» реализовано в таблице. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом школы и требованиями профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования может строиться по схеме: 

– должность; 

– должностные обязанности; 
 

6 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) 

от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».  Опубликован 

20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный 

№ 18638. 
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– количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

– уровень   работников   образовательной   организации:   требования   к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 
 

 

 
Должность 

 

Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работ-ов в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Факт 

ическ 

ий 

 

 

 

 

 

 

 
руководитель 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 
1/1 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное        управление», 

«Менеджмент»,    «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических  должностях не 

менее 5  лет  либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области  государственного  и 

муниципального управления или 

менеджмента и   экономики  и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 
 

заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 
4/4 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент»,   «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических  должностях не 

менее 5 лет  либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области  государственного  и 

муниципального управления или 

менеджмента и  экономики  и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 
 

учитель 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 
способствует 

 
 

54/54 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по     направлению     подготовки 
«Образование и педагогика» или 

 
 

54 
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 формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

 в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
педагог- 

организатор 

содействует 

развитию личности, 

талантов    и 

способностей, 

формированию 

общей  культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной  сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских  клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к 

стажу работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 
 

педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического  и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 
1/1 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по     направлению     подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по     направлению     подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

 

 

 

 

 

 
1 

учитель- 

логопед 

осуществляет 

работу, 

направленную на 

 

1/0 
высшее профессиональное 

образование  в области 

дефектологии без предъявления 

 

0 
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 максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся. 

 требований к стажу работы.  

 

 

 

 

 
 

преподавател 

ь-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

осуществляет 

обучение   и 

воспитание 

обучающихся  с 

учѐтом специфики 

курса    ОБЖ. 

Организует, 

планирует   и 

проводит учебные, 

в том  числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы,  приѐмы, 

методы и средства 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 
1/1 

высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, 

либо среднее профессиональное 

(военное)   образование  и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области  образования  и 

педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
педагог 

дополнительн 

ого 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии  с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

 

 

 

 

 

 
 

3/3 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области,  соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 
библиотекарь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся  к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации  и 

социализации, 

содействует 

 

 

 

 

 
1/1 

высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно- 

информационная деятельность». 

 

 

 

 

 
1 
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 формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

   

 

 

 

 

 

 

 
бухгалтер 

выполняет  работу 

по  ведению 

бухгалтерского 

учѐта имущества, 

обязательств  и 

хозяйственных 

операций 

 

 

 

 

 

 

 
2/2 

бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления  требований к 

стажу  работы    или  среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы  в должности 

бухгалтера не    менее  3 лет. 

Бухгалтер:       среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления  требований к 

стажу работы или специальная 

подготовка по   установленной 

программе   и   стаж   работы   по 

учѐту и контролю не менее 3 лет 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

МБОУ «СОШ № 37» с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательной деятельности составляет перечень 

необходимых должностей в соответствии с «Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих» и требованиями 

Профессионального стандарта. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37 с углубленным изучением 

отдельных предметов» реализуется комплексно-целевая программа «Педагогические 

кадры на 2015-2020 годы. 

В школе работает 58 педагогов. 

I. Анализ руководящего состава 

 По возрастной категории и по стажу работы: 
 
 

Наиме 

новани 

е 

учреж 

дений 

всего Пол Возраст Стаж руководящей 

деятельности 

м ж до 

30 

лет 

30- 

40 

лет 

40- 

50 

лет 

от 

50- 

55 

лет 

от 

55- 

60 

лет 

от 

60 

И 

ста 

рш 

е 

до 

года 

от 

2-5 

лет 

от 

5-10 

лет 

от 

10- 

20 

лет 

бол 

ее 

20 

лет 

СОШ 5 - 5 - 1 - - - - - 1 - - - 

№37   10        100    

   0%        %    

 
Итого: 100% - руководитель женщина 
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По возрасту: 100 % - от 30 - 40 лет 

 
 Анализ категорийности руководящих работников показывает следующее: 

 
 

Наименовани 

е учреждений 

Количество 

руководителей 

высшая 

категория 

первая 

категория 

без категории 

СОШ №37 1 - 1 - 

 
 100% имеет первую квалификационную категорию (1 руководитель); 

II. Анализ заместителей (заместители директора, работающие на полную ставку) 

1. По стажу 

Общее 

кол-во 

до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 

лет 

от 10 до 15 

лет 

от 15 до 20 

лет 

20 и более 

4 1 - - - 2 1 

25% - - - 50% 25% 

Стаж административной деятельности: 

50 % имеют стаж работы более 15 лет; 

25 % - стаж более 20 лет; 

25 % - до 3 лет, т.е. статус молодых заместителей директоров. 

В разрезе школы преобладают заместители директоров со стажем более 20 лет 

II. По возрасту 

Общее кол- 

во 

Моложе 25 

лет 

25-30 

лет 

30-45 

лет 

45-50 

лет 

50-55 

лет 

55 и 

более 

Пенсионного 

возраста 

4 - - - 1 1 2 2 

- - - 25% 25% 50% 50% 

Таким образом, 

50-55 лет - предпенсионного возраста – 25%; 

55 и более (пенсионного возраста) - 50 % заместителей директоров. 

III. Характеристика педагогического состава 

Всего - 53 педагога. 

Количественный состав педагогов по возрасту: 

Наимено- 

вание 

учреждений 

Количеств 

о 

педагогов 

до 25 лет 25-35 лет 35 и 

старше 

Из них 

пенсионеры 

СОШ№37 53 5 14 34 12 

  9,4% 26,4% 64,2% 22,6% из 

     общего кол-ва 

     педработников 

По возрасту: 

 64% -педагогических работников в возрасте от 35 лет и старше (69% в 2015 г.); 

 26,4% - в возрасте от 25 – 35 лет (23% - в 2015 г.); 

 9,4% - в возрасте до 25 лет, т.е. молодых педагогов (6 % в 2015 г.). 

т.е. на 3,4 % стало больше молодых педагогов. 
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В индикативных показателях требуемый показатель должен составлять 25 % доли 

учителей до 35 лет; фактически по школе он составляет 35,7%. 

Таким образом , республиканский индикативный показатель доли учителей до 35 

лет выполняется. 

Педагогических работников пенсионного возраста - 22,6% превышает республиканский 

показатель – 16% на 6,64%. 

Возрастной состав по специальностям 

№ 

П/П 

Специальность Общее 

кол-во 

Кол-во 

до 25 

лет 

% Кол-во 

пенсионного 

возраста 

% 

1 Иностранный язык 10 3 30% 1 10% 

2 Русский язык и 

литература 

4 1 25% 1 25% 

3 Начальные классы 15 - - 3 20% 

4 История 2 - - - - 

5 Математика 3 - - 1 33% 

6 География 1 - - - - 

7 Информатика 1 - - 1 100% 

8 Физика 1 - - 1 100% 

9 Физическая культура 3 - - 1 33% 

10 Трудовое обучение 2 1 50% 1 50% 

11 Татарский язык и 

литература 

8 2 25% 1 12,5% 

12 Химия - -  - - 

 
Наибольшее количество молодых педагогов «самая молодая в школе: 

Английский язык – 10% (в прошлом году-8 %); 

Русский язык и литература – 25% (в прошлом году-12,5%); 

Русский и татарский язык и литература по 25 % (в прошлом году-18 %); 

Учителей химии в возрасте до 25 лет на сегодняшний день 0%. 

В разрезе школы: 

Наименование 

специальности 

Иностранного языка Русского языка и 

литературы 

Татарского языка и 

литературы 

Общее кол-во 3/2 3 4 

«Специальность в возрасте» 

Химия – 100 % педагогов пенсионного возраста; 

Информатика -100%; 

Физика – 100% 

В разрезе школы: 

Наибольшее количество учителей предпенсионного и пенсионного возраста 

Наименование 

специальности 

Начальные 

классы 

Математики Русского языка 

и литературы 

Технология 

Общее кол-во 6/40% 1/33% 1/25% 2/50% 



243  

Средний возраст педколлектива – 43 года 

«самый молодой»: школьное методическое объединение учителей иностранного языка 

– 37 лет 

По стажу работы педагогических работников 

 55 % - педработников имеют стаж работы более 20 лет; 

 7,5 % - от 15 до 20 лет; 

 13.2 % - от 5 до 10 лет; 

 19.6% - до 5 лет. 

Если же рассматривать по предметным областям, то выявляется следующее: «предметы- 

стажисты» 

 Химия – 100 % учителей со стажем более 20 лет; 

 Русский язык и литература – 50 % со стажем более 20 лет; 

 Начальные классы – 60 %; 

 Математика – 61 %; 

 Физика – 100 %; 

 Информатика – 100% 

И «молодые предметы»: 

 Иностранный язык- 40 % учителей со стажем до 5 лет; 

 История, обществознание – 50%; 

 Физическая культура- 33%. 

По категорийности: 

Учебный год Общее 

кол-во 

Высшая Первая Вторая Не имеют 

категории 

2015-2016 53 9 

16,9% 

27 

51% 

0 19 

35,8% 

2014-2015 52 14 

26,9% 

31 

59,6% 

0 9 

17,3% 

2013-2014 49 3 

6% 

30 

61,2% 

1 

2% 

12 

24,4% 

 
 51 % педработников первой квалификационной категории (59,6 % - в 2015 году); 

 16,9%% – высшей квалификационной категории(26,9 % - в 2015 году); 

 35,8% – без квалификационной категории(17,3 % - в 2015 году). 

По предметным областям наибольшее кол-во учителей 

 высшей квалификационной категории: 

 Русский язык и литература – 25%; 

 Начальные классы – 33,3%; 

 первой квалификационной категории: 

 Татарского языка и литературы – 62,5 %; 

 Начальные классы- 47%; 

 Математики- 100%; 

 Русского языка и литературы, физики –25% 
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 Иностранный язык – 40% 

 История и обществознание – 50% 

 Физическая культура-33% 

 География -100% 

 Технология – 50% 

В настоящее время в школе со стажем до 3-лет работает 4 молодых специалиста. 

Проведенный анализ закрепленности молодых педагогов за последние три года показал 

следующее: 

№п/ 

п 

Наименован 

ие 

Общее кол-во прибывших 

молодых педагогов 

Общее кол-во выбывших молодых 

педагогов 

2014/2015 

уч.год 

2015/2016 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

2015/2016 

уч.год 

1 СОШ №37 2 2 0 0 

 
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция закрепления молодых специалистов 

в школе. 

с 2013 по 2015 годы – процент закрепляемости составлял 75 %; 

с 2014 по 2016годы - составляет 100 %, т.е. на 25% закрепляемость молодых 

специалистов увеличилась. 

Описание кадровоых условий реализации основной образовательной программы ООО: 

- укомплектованность учителями- предметниками -100% 

- административным персоналом -100% 

-для реализации внеурочной деятельности привлечены педагоги дополнительного 

образования. 

 Образовательный ценз Уровень квалификации 

 Высшее Среднее 

специальное 

Высшая первая 

Количество учителей - 

предметников 

33 2 8 17 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

0 0 0 0 

Педагог-психолог 1 0 1 0 

Педагог- организатор 1 0 0 0 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «СОШ № 37» обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 
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повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Критерии Содержание критерия Показатели Индикаторы 

1.Обеспечение качества обучения учащихся 

1.1 Учебные достижения Освоение Успеваемость уч-ся по 
 обучающихся, обучающимися предмету: 
 формирование УУД образовательных 100%- 5 баллов; 
  стандартов: 95-99%- 3 балла; 
  - государственная 91-94 %- 1 балл; 
  (итоговая) аттестация 90% и ниже-0 баллов. 
  в 9 классах в новой Дополнительные баллы 
  форме (обязательные за качество знаний: 
  экзамены и экзамены 85-100%- 8 баллов; 
  по выбору, % 75-84% - 6 баллов; 
  выбравших экзамен не 65-74%- 4 балла; 
  менее 80%); 51-64% 2 балла. 
   Примечание: баллы 
   устанавливаются сроком 

   на один год. 

  региональные и Успеваемость уч-ся по 
  муниципальные предмету: 
  срезовые контрольные 100%- 5 баллов; 
  работы, тестирование 95-99%- 3 балла; 
  и др. 91-94 %- 1 балл; 
   90% и ниже-0 баллов. 
   Дополнительные баллы 
   за качество знаний: 
   85-100% -6 баллов; 
   75-84% - 5 баллов; 
   65-74%- 4 балла; 

   51-64% 2 балла. 

  Успеваемость уч-ся на 80% и более- 10 баллов; 
  «4» и «5» по итогам 70-79% - 7 баллов; 
  учебного года или 60-69%- 5 баллов; 

  полугодия 51-59 % - 3 баллов.. 

  Организация работы 10 баллов- хорошие 
  со слабоуспевающими положительные 
  учащимися результаты в работе со 
   слабоуспевающими уч- 

   ся; 
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   5 баллов – 

положительные 

результаты в работе со 

слабоуспевающими уч- 

ся; 

0 баллов- отсутствие 

работы со 

слабоуспевающими уч- 

ся. 

1.2 Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий 

Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе; 

5 балла- использует 

систематически; 

3 балл- использует 

периодически 

  Вовлечение уч-ся в 

создание 

мультимедийных 

продуктов, проектов, 

презентаций и др. 

При наличии призовых 

мест в конкурсах 

проектов, Интернет- 

конкурсах: 

10 баллов- всероссийский 

уровень; 

8 балла- региональный 

уровень; 

6 балла- муниципальный 

уровень; 

3 балл- уровень ОУ 

 Участие в 

оформлении 

школьного сайта 

Предоставление 

информации 

10 баллов- 

систематическое 

предоставление 

материала; 

5 балла- периодическое 

0 баллов- не 

предоставление 

материала. 

1.3 Восстановление и 

развитие 

традиционной 

народной культуры 

Формирование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

национального 

самосознания, 

воспитание бережного 

отношения к 

историческому и 

культурному 

наследию, сохранение 

и возрождение 

традиций, обычаев, 

обрядов, проведение 

праздников 

до 10 баллов 
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1.4 Результативность 

внеурочной 

деятельности по 

преподаваемым 

предметам 

Достижения учащихся 

на предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, 

конференциях, 

спортивных 

соревнованиях и др. 

Очные : 

10 баллов- 

международный и 

всероссийский уровень; 

8 баллов – региональный 

уровень; 

5 балла- муниципальный 

уровень; 

3 балл уровень ОУ. 

Заочные : 

3 балла- международный 

и всероссийский уровень. 

1.5 Профессиональные 

достижения 

Результативное 

зафиксированное 

участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Очные : 

10 баллов- всероссийский 

уровень; 

6 баллов – региональный 

уровень; 

3 балла- муниципальный 

уровень; 

1 балл- уровень ОУ. 

Заочные : 

4 балла- всероссийский 

уровень. 

Примечание: баллы за 

участие и высокие 

показатели в конкурсах 

«Учитель года», 

«Педагог года» и т.п. 

устанавливаются сроком 

на один учебный год. 

При участии за 

определенный 

промежуток времени в 

нескольких конкурсах 

профессионального 

мастерства 

устанавливаются 

дополнительные баллы. 

Результативное 

зафиксированнное 

участие в семинарах, 

конференциях, 

форумах, 

педагогических 

чтениях 

(выступления, 

организация выставок 

и др.) 

10 балла- всероссийский 

уровень; 

7 балла – региональный 

уровень; 

5 баллов- 

муниципальный уровень; 

3 балла- уровень ОУ 

При неоднократном 

участии могут 

устанавливаться 

дополнительные баллы. 
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  Зафиксированная 

демонстрация 

достижений через 

открытые уроки, 

мастер-классы, гранты 

10 балла- всероссийский 

уровень; 

7 балла – региональный 

уровень 

5 баллов- 

муниципальный уровень. 

3 балла- - уровень ОУ. 

Участие в подготовке 

педагогических 

советов 

(обмен опытом, 

новизна, актуальность 

выступления и т.д.) 

10 баллов- высокий 

уровень; 

7 баллов- средний 

уровень; 

5 баллов- низкий 

уровень; 

0 баллов- не участие. 

Участие в работе 

школьных 

методических 

объединений 

5 баллов- 

систематическое участие 

в работе МО; 

3 балла- периодическое 

участие в работе МО; 

0 баллов- не участие в 

работе МО. 

Самоописание опыта 10 баллов- наличие 

самоописания в 

управлении образования 

5 баллов- наличие 

самоописания 

0 баллов- отсутствие 

самоописания 

Наличие публикаций 4 балла- всероссийский 

уровень; 

3 балла – региональный 

уровень. 

1.6 Признание высокого 

профессионализма 

учителя 

обучающимися и их 

родителями 

Наличие 

зафиксированных 

позитивных отзывов в 

адрес учителя со 

стороны родителей 

( просьбы к 

администрации о 

зачислении в класс, 

где работает данный 

педагог, и др.) 

отсутствие фактов 

перевода 

обучающихся из 

5 баллов- при наличии 
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класса, где работает 

данный учитель, по 

причине не довольства 

качеством 

предоставляемых им 

образовательных 

услуг. 

Результаты 

анкетирования, 

опроса, общественное 

мнение, рейтинги и др. 

 

 

План 

методической работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя бщеобразовательная школа №37 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

2015 – 2020 годы 

Модернизация современного отечественного образования предполагает не только 

обновление содержания образования, структурные и организационно-экономические 

изменения, но и совершенствование научно-методического обеспечения образовательного 

процесса. Методическая работа - главное направление работы школы, от которого зависит 

выработка стратегии и перспектива развития образовательного учреждения. 

Единая методическая тема на 2015 – 2020 годы 

Тема: «Формирование профессиональных компетенций педагогического коллектива 

и применение новых педагогических технологий для повышения качества и 

эффективности образования, развития обучающихся в условиях реализации ФГОС 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующая в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая служба. Роль 

методической службы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и 

формы обучения и воспитания. 

Содержание методической работы в школе включает в себя следующие направления: 

  изучение нормативно-правовых документов органов образования, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса;

 изучение новых педагогических технологий;

  изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем 

управления образовательным процессом;

 диагностику профессиональных запросов учителей;

 подготовку учителей к аттестации;

 курсовую переподготовку;

 работу в школьных творческих группах;

 подготовку к участию в научно-практических конференциях;

 организацию и проведение теоретических семинаров и методических дней;

 мониторинг учебных достижений;

 программа методическое обеспечение образовательного процесса;

  работу по оснащению кабинетов программными, методическими, 

диагностическими материалами;

 внеклассную работу по предметам;

 организацию исследовательской деятельности учителей и учащихся;
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 изучение передового педагогического опыта коллег.

При планировании методической работы отобраны те формы, которые реально позволяют 

решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

 тематические педагогические советы (4 раза в год);

 методические совещания (4 год в год);

 школьное методическое объединение (1 раз в четверть);

 работа учителей по самообразованию;

 предметные недели (1 раз в год);

 работа творческой группы по внедрению инновационных технологий;

 ―круглые столы‖;

 заседания методических объединений;

 теоретические семинары, семинары-практикумы;

 конкурс ―Учитель года‖, ―Ученик года―

 научно-практическая конференция;

 аттестация учителей;

 курсовая подготовка.

Цель: 

Создание условий для успешного развития и саморазвития личности обучающихся и 

учителей школы через внедрение индивидуальных траекторий получения полноценного 

образования, учитывающего способности, возможности, интересы учащихся. 

Задачи: 

1. Создать в школе благоприятные условия для умственного, нравственного и 

физического развития каждого обучающегося. 

2. Повысить профессиональную компетентность учителей школы. 

3. Изучить и внедрять методики и приемы проведения современного урока. 

4. Обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов дисциплин. 

5. Повысить качество проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

технологий 

6. Выявить, обобщить и распространить опыт творчески работающих учителей 

школы. 

Ожидаемый результат: 

1. Обеспечение оптимальных условий для повышения качества образования. 

2. Создание условий для становления социально-активной личности обучающегося в 

культурно-образовательном пространстве школы, семьи и общественности. 

3. Обеспечение каждому обучающемуся дифференцированного подхода и создание 

условий для реализации личностных способностей. 

4. Разработка системы педагогического мониторинга за состоянием преподавания и 

уровнем обученности школьников. 

5. Совершенствование форм внеурочной деятельности обучающихся 

6. Повышение уровня познавательной деятельности обучающегося. 

7. Усиление мотивации к инновационному труду со стороны педагогов школы. 

8. Готовность учащегося к самостоятельному выбору и принятию решения усиление 

ответственности за последствия своих поступков. 

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ЕДИНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ 

И ПУТИ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ. 

ГОД ПЕРВЫЙ: 2015 - 2016 учебный год 
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Управление качеством образования в обеспечении реализации ФГОС: 

приоритетные задачи, технологические решения, эффективная практика 

Цель: 

Создание условий для повышения профессиональной компетентности учителей 

школы через личностно ориентированную направленность образования и 

совершенствование традиционных и развитие новых педагогических технологий с 

использованием творческого потенциала педагогов и обучающихся школы 

Задачи: 

1. Проанализировать педагогические условия развития творческой активности участников 

педагогического процесса. 

2. Организовать работу семинаров - практикумов. 

3. Осуществлять взаимообучение учителей. 

4. Стимулировать самообразование и творческий поиск учителей. 

Педагогический совет 

(4 в год) 

Август Ноябрь Январь Март 

Анализ работы ОУ 

за 2014-2015 уч. 

год. Цель и задачи 

на 2015-2016 

учебный год. 

Реализация ФГОС 

ООО: первый опыт, 

проблемы, 

перспективы. 

Системно – 

деятельностный подход 

– методологическая 

основа ФГОС. 

Поиск эффективных 

форм и методов 

воспитания: современное 

состояние, проблемы, 

перспективы. 

 

Методический совет 

(4 в год) 

Сентябрь Ноябрь Февраль Апрель 

Основные 

направления 

методической работы 

школы на 2015 – 2016 

уч. год. 

Изменения в 

организации 

образовательного 

процесса, 

направленные на 

достижение требований 

ФГОС. 

Традиции и инновации 

в жизни школы. 

Круглый стол 
«Владение 

педагогическими 

технологиями и 

методиками как 

показатель 

мастерства 

учителя». 

 

Производственные совещания 

(4 в год) 

 

 

 

 

ГОД ВТОРОЙ: 2016 – 2017 учебный год 

"Современный урок через внедрение новых педагогических и информационных 

технологий" 

Цель: 

Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий через 

создания условий для внедрения новых технологий для лучшей реализации общих, 

единых для всех учащихся целей обучения. 

Задачи: 

1. Выбрать оптимальные методики повышения качества образования 

2. Формировать у школьников навыков самоанализа и самоконтроля в процессе обучения. 

ноябрь январь март май-июнь 

Итоги четверти 
«Преемственность в 

обучении». 

Итоги четверти Итоги четверти Итоги года 
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Педагогический совет 

(4 в год) 

Август Ноябрь Январь Март 

Анализ работы 

ОУ за 2015-2016 

уч. год. Цель и 

задачи на 2016- 

2017 учебный 

год. 

«Мотивация 

деятельности 

учащихся на уроке и 

создание условий 

для еѐ реализации » 

Системно- 

деятельностный 

подход как средство 

реализации 

современных целей 

образования 

Актуальные вопросы 

воспитания 

школьников  в 

соответствии с ФГОС 

2 поколения и 

концепцией 

личностного развития 

российских 

школьников 

 

Методический совет 

(4 в год) 

Основные 

направления 

методической 

работы школы на 

2016 – 2017уч. год 

Изменения в 

организации 

образовательного 

процесса, 

направленные на 

достижение 

требований ФГОС. 

Реализация 

свременных 

образовательных 

технологий на 

уроках 

Круглый стол 
«Дидактико- 

методические 

находки учителей по 

организации 

ситуации успеха на 

уроках» 

 

Производственное совещание 

(4 в год) 

ноябрь январь март май-июнь 

Итоги четверти 
«Преемственность в 

обучении». 

Итоги четверти Итоги четверти Итоги года 

 

ГОД ТРЕТИЙ: 2017 - 2018 учебный год 

"Эффективное развитие познавательных интересов учащихся на основе 

современных педагогических и ИКТ технологий" 

Цель: 

Формирование у школьника ценности образования на основе современных 

педагогических и ИКТ технологий как путь формирования у обучающихся 

познавательных интересов и самостоятельной образовательной деятельности учащихся. 

Задачи: 
1. Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям. 
2. Развивать у учащихся способность к самообразованию и саморазвитию. 

 

Педагогический совет 

(4 в год) 

Август Ноябрь Январь Март 

Анализ работы 

ОУ за 2016-2017 

уч. год. Цель и 

задачи на 2017- 

2018 учебный 

год. 

Самообразование и 

самосовершенствование 

– ведущие факторы 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Роль 

инновационного 

потенциала ФГОС 

в обеспечении 

современного 

качества 

образования. 
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Методический совет 

(4 в год) 

Формирование 

общеучебных 

умений и навыков 

как важнейшее 

условие для 

самостоятельной 

работы учащихся 

Разнообразие форм и 

методов активизации 

познавательной 

деятельности 

учащихся. 

Внедрение 

современных 

технология в 

образовательный 

процесс 

Развитие УУД в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

Производственное совещание 

(4 в год) 

Ноябрь Январь Март Май-июнь 

Итоги четверти 
«Преемственность в 

обучении». 

Итоги четверти Итоги четверти Итоги года 

 

ГОД ЧЕТВЕРТЫЙ: 2018- 2019 учебный год 

"Сотрудничество школы и семьи в повышении качества образованности и 

воспитанности учащихся" 

Цель: 

Активизация содержания совместной работы семьи и школы по управлению 

развитием качества образованности и воспитанности учащегося 

с учетом родительской поддержки основ саморазвития и самооценки личности 

обучающихся. 

Задачи: 

1. Организовать взаимодействие структур школы и родителей в формировании личности 

школьников. 

2. Развивать самостоятельность детей в условиях семьи. 

3. Формировать у родителей умения диагностировать развитие детей. 

 

Педагогический совет 

(4 в год) 

август ноябрь январь май 

Анализ работы ОУ 

за 2017-2018 уч. 

год. Цель и задачи 

на 2018-2019 

учебный год. 

Взаимодействие семьи 

и школы как залог 

успеха учебно- 

воспитательного 

процесса 

Семья и школа – 

детей воспитываем 

вместе 

Поиск 

эффективных 

форм и методов 

воспитания: 

современное 

состояние, 

проблемы, 
перспективы. 

 

Методический совет 

(4 в год) 

Воспитательная Проблема интеграции Роль самооценки и Круглый стол 
функция школы в школы и семьи в самореализации Традиционные и 

современных современных условиях учащихся в инновационные 

образовательных образования воспитательном подходы 

условиях  процессе взаимодействия 
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   школы и семьи 
 

Производственное совещание 

( 4 в год) 

Ноябрь Январь Март Май-июнь 

Итоги четверти 
«Преемственность в 

обучении». 

Итоги четверти Итоги четверти Итоги года 

 

ГОД ПЯТЫЙ: 2019 - 2020 учебный год 

"Роль внедрения новых педагогических и информационных технологий в 

повышении качества образовательного процесса" 

(Результативность работы школы по методической теме) 

Цель: 

Достижение оптимального уровня профессиональной квалификации педагогов через 

обеспечение высокого уровня образованности и воспитанности учащихся. 

Задачи: 

1. Проанализировать работу школы по использованию новых педагогических и ИКТ 

технологий как средств удовлетворения образовательным потребностям и возможностям 

учащихся. 

2. Выявить уровень сформированности у обучающихся личной ответственности за 

результаты своей деятельности путем разработки учебных, научно-методических и 

дидактических материалов, сосредоточения основных усилий МО на создание у 

обучающихся выпускных классов научной базы для успешного продолжения образования. 

 

Педагогический совет 

(4 в год) 

Август Ноябрь Январь Март 

Анализ работы 

школы за 2018- 

2019 уч. год. 

Цель и задачи 

на 2019-2020 

учебный год. 

Методы и приѐмы 

развития 

познавательной 

мотивации 

обучающихся 

Пути реализации 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода к учащимся в 

процессе обучения». 

Развитие учительского 

потенциала через 

постоянное 

повышение 

квалификации и 

использование 

современных моделей 

информационных и 

коммуникационных 
технологий 

 

Методический совет 

(4 в год) 

Среда 

образовательного 

учреждения как 

средство воспитания, 

развития и 

социализации 

личности ребенка 

Эффективность 

урока – стимул к 

успеху учителя и 

ученика 

Формирование и 

развитие творческого 

потенциала 

участников 

образовательного 

процесса школы в 

условиях реализации 

ФГОС 

Через 

образовательные 

достижения к 

личностным 

компетентностям 

 

Производственное совещание 

(4 в год) 
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ноябрь январь март май-июнь 

Итоги четверти 
«Преемственность в 

обучении». 

Итоги четверти Итоги четверти Итоги года 

 

 Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

МБОУ «СОШ №37 с углубленным изучением отдельных предметов» 

психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу 

и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- 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 

сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО в МБОУ «СОШ № 37» 

обеспечивают: 
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Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования. 

Преемственность двух уровней образования – дошкольного и начальногообщего 

образования – рассматривается и реализуется в гимназии в рамках двух основных 

направлений: 

- преемственность в реализации образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- преемственность в организации образовательного процесса. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. На уровне начального общего образования данное 

умение обеспечивается формированием системы универсальных учебных действий, 

сформулированных в основной образовательной программе, и заданностью требований к 

планируемым результатам обучения в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта. 

На уровне дошкольного образования формирование умения учиться 

рассматривается в процессе развития личности воспитанника через систему целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования. Данные целевые ориентиры на этапе начального общего 

образование предстают как предпосылки к учебной деятельности и реализуются в 

готовности ребенка к обучению в школе. 

Стандарт и дошкольного, и начального общего образования ориентирован также на 

становление у обучающихся способности к проявлению инициативы в организации 

собственной деятельности. На достижение этого результата направлена как система 

образовательных областей, так и система формирования универсальных учебных 

действий, реализуемая педагогами начальной школы в условиях урочной и внеурочной 

деятельности. Сферы проявления инициативности ребенка через систему компонентов 

психологической готовности к обучению в школе находятся в непосредственной 

преемственности с содержанием универсальных учебных действий, формируемых у 

обучающихся младших классов, что позволяет говорить о естественном переходе на 

следующую ступень обучения и развития личности. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

Данное направление деятельности реализуется средством мониторинга, который 

представляет собой диагностику психофизического развития обучающихся в целом и учет  

влияния полученных результатов на формирование 

конкретных видов УУД. 

Мониторинг включает три направления, для более точного составления 

индивидуального образовательного маршрута учеников: 

- сопровождение педагогической диагностики, для определения уровня развития 

предметных умений, личностных и метапредметных универсальных учебных 

действий; 

- психолого-педагогическая диагностика, позволяющая более подробно изучить 

уровни развития универсальных учебных действий. Полученная в результате 

информация должна быть не только констатирующей, но и ориентирующей в 
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причинах возможной несформированности личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий. 

- психологическая диагностика, позволяющая выявить причины недостатка развития 

той или иной психической функции, влияющей на формирование универсальных 

учебных действий. Психологическая диагностика не может определять уровни 

развития УУД, поскольку методики валидны и стандартизированы на других 

психических явлениях. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Работа с педагогами. Существенное место в работе с учителями отводится 

обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. Обучение навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе их 

взаимодействия с учащимися и коллегами. Консультирование учителей по вопросам 

совершенствования учебновоспитательного процесса (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий). Проведение семинаров, практических занятий, лекций по 

вопросам формирования УУД. 

Работа с родителями. Организация совместной деятельности с семьей в условиях 

реализации ФГОС: 

- психологическое просвещение родителей по теме ФГОС: проведение тематических 

вечеров, бесед, собраний, лекций консультаций, семинаров и практикумов, 

тренингов; 

- проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями по 

проблемам развития детей, особенностям их обучения в условиях реализации 

ООП; 

- формирование потребности в психологических знаниях и их практическом 

применении, а также желания родителей использовать приобретенные знания в 

общении с ребенком, в развитии у него деятельностных способностей; 

- развитие рефлексивного общения родителей с ребенком; 

- диагностика, опрос, анкетирование родителей с целью выявления запроса 

родителей к психологу по вопросам введения ФГОС. 

Взаимодействие с администрацией. Повышение психологической компетентности 

управленческого звена школы по вопросам введения ФГОС: 

- взаимодействие психолога с администрацией по вопросам планирования и анализа 

деятельности (в т.ч. психологический анализ эффективности педагоги ческой 

модели при реализации ФГОС НОО); 

- участие в экспертных и творческих группах по разработке ООП; 

- участие в разработке ООП; 

- рекомендации по расстановке кадров в процессе реализации ООП; 

- разработка методических рекомендаций по реализации ФГОС; 

- выработка рекомендаций по организации предметно-развивающей среды в школе. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений. 
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Психолого-педагогическое сопровождение реализуется как в рамках урочной, так и 

во внеурочной деятельности, в процессе обучения и воспитания обучающихся и 

проедсталяет собой деятельность в следующих направлениях: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни 

- дифференциация и индивидуализация обучения. 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей. Выявление одаренных учащихся происходит в процессе 

мониторинговых процедур. формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Формы психолого-педагогического сопровождения сгруппированы по содержанию 

деятельности: 

Диагностическая и экспертная деятельность. 

Цель: получение информации об уровне психического развития учащихся, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса. 

Виды: скрининговая диагностика развития УУД и типа даренности; феноменологическая 

диагностика выполняется по запросам администрации, педагогов, родителей, 

обучающихся и при выявлении учащихся с особыми образовательными потребностями; 

психолого-медико-педагогическая экспертиза; экспертиза образовательного процесса; 

психологическая экспертиза по запросам. 

Профилактическая и просветительская деятельность. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

образовательного процесса на основе повышения их психологической компетентности. 

Виды: работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды; информирование педагогов о 

выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия 

участников воспитательнообразовательного процесса; проведение систематизированного 

психологического просвещения педагогов, проведение систематизированного 

психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых 

столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста учащихся и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей. Профилактическая работа осуществляется 

посредством включения во все виды работ психолога. Это происходит и на развивающих 

занятиях, и на консультациях, и при проведении психологической диагностики. 

Развивающая и коррекционная работа. 

Цель: составление системы работы с учащимися, испытывающими трудности обучения и 

адаптации. 

Направления: развитие личностных и метапредметных УУД; развитие познавательной 

сферы учащихся: внимания, воображения, мышления, памяти; снятие тревожности, 

формирование адекватной самооценки; развитие навыков самоорганизации и 

самоконтроля; повышение сопротивляемости стрессу; актуализация внутренних ресурсов. 

Консультативная деятельность. 

Цель: оказание помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах 

развития, воспитания и обучения посредством психологическогоконсультирования. 
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Виды: консультации с учащимися, имеющими проблемы в общении и обучении; 

консультации с родителями учащихся, имеющих проблемы в общении и обучении; 

консультации с педагогами по запросу. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения 

1. Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те 

личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике его 

развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. Это положение очень важно 

при определении содержания работы школьного психолога. Он занимается тем, что нужно 

конкретному ребенку или группе. Таким образом, в качестве важнейшего 

аксиологического принципа в предлагаемой модели школьной психологической практики 

заложена безусловная ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность 

потребностей, целей и ценностей его развития. 

2. Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми 

системы отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым 

ребенком личностно значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка 

автономен и независим. Взрослый может сыграть важную роль в становлении и развитии 

этого уникального мира. Однако взрослый (в данном случае - психолог) не должен 

превращаться во внешний психологический «костыль» своего воспитанника, на который 

тот может опереться каждый раз в ситуации выбора и тем самым уйти от ответственности 

за принятое решение. В процессе сопровождения взрослый, создавая ситуации выборов 

(интеллектуальных, этических, эстетических), побуждает ребенка к нахождению 

самостоятельных решений, помогает ему принять на себя ответственность за собственную 

жизнь. 

3. В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно данной 

ребенку социально-педагогической среды условия для его максимального 

личностного развития и обучения. В процессе решения школьником этих трех задач - 

образования, социализации и психологического развития - постоянно возникают 

небольшие и серьезнейшие противоречия и конфликты. Так, требования образовательной 

среды могут приходить в противоречие с возможностями ребенка. Как поступать в этой 

ситуации? Кого к кому приспосабливать? «Корректировать» ребенка, подгоняя его под 

заданные требования или изменять что-то в условиях обучения? Однозначно, приоритет 

должен быть отдан ребенку, его актуальным и потенциальным возможностям. И задачей  

психолого-педагогического сопровождения будет создание условий для максимально 

успешного обучения данного, конкретного школьника. 

Основные циклы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса 

• Адаптация учащихся 1 классов. 

• Переход в основную школу. 

• Одаренные обучающиеся. 

• Дети «группы риска», и  обучающиеся, находящиеся под опекой. 

• Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса. 

• Психолого-педагогическое сопровождение программы «Здоровье». 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

- Индивидуальный уровень. На данном уровне ведущую роль играет учитель 

совместно с педагогом- психологом, которые создают условия для развития ребѐнка с 
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учѐтом его индивидуальных особенностей и опираясь на сильные стороны личности ; 

обеспечивают процесс самопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в 

себе, развитие его неповторимой индивидуальности. 

-Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и 

классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку 

ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их 

деятельности – развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, 

предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. 

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом 

разрабатывает план развития класса . Корректируется план воспитательной работы в 

классе на основе психологических характеристик класса и учащихся. 

- Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, 

учителями-предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, 

выявляющими проблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в 

преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, 

сверстниками. На данном уровне также реализуется профилактические программы, 

охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Виды работы по психолого-педагогическомусопровождению 

– Профилактика 

– Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)). 

– Консультирование (индивидуальное и групповое). 

– Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

– Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

– Психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

– Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений 

Ожидаемые результаты внедрения системы психолого-педагогического 
сопровождения: 

- успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный процесс; 

- гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов; 

- успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

- создание мониторинга психологического статуса школьников. 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МБОУ 

«СОШ №37 с углубленным изучением отдельных предметов» заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в ОУ в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» за 

счѐт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 
расходы на год: 

 оплату труда работников МБОУ «СОШ № 37 с углубленным 

изучением отдельных предметов» с учѐтом отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса: 

- на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для 

хозяйственных целей, непосредственно связанных с образовательным процессом; 

- на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, 

материалов для учебных и лабораторных занятий; 

- по оплате услуг связи; 

- на учебные экскурсии и обеспечение доставки на военные сборы; 

- на организацию производственной практики; 

- на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных 

технологий, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных), бланков учебной документации; 

- на подписку и приобретение книжной продукции и справочной официальной 

литературы для школьных библиотек, включая доставку; 

- на подключение и использование информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

- на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и инвентаря; 

- на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель для учебных 

классов, и предметов длительного пользования для общеобразовательных учреждений,  

связанных с образовательным процессом; 

- на оплату участия обучающихся в олимпиадах, дистанционных олимпиадах, 

смотрах и конкурсах в соответствии с образовательной программой 

общеобразовательного учреждения; 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных 

предметов», командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 



262  

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов; 

 в соответствии с расходными обязательствами органов регионального 

местного самоуправления по организации предоставления общего 

образования в расходы региональных местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для 

реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений ( муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МБОУ «СОШ № 37 с 

углубленным изучением отдельных предметов» ); 

МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» Порядок 

определения и доведения до МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных 

предметов» бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно- 

правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в 

величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью МБОУ «СОШ № 37 с углубленным 

изучением отдельных предметов»); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджет района), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (муниципальный бюджет — МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением 

отдельных предметов») и МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных 

предметов» . 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ «СОШ 

№ 37 с углубленным изучением отдельных предметов» на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением 

отдельных предметов» осуществляется в пределах объѐма средств образовательного 

учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 

расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов». 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов»: 

• фонд оплаты труда МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных 

предметов» состоит из базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон 

стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли 

определяется МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» ; 
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• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно МБОУ «СОШ № 

37 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из части должностного оклада и 

компенсационной части; 

• базоваяя часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных 

предметов» и в коллективном договоре. 

МБОУ   «СОШ    №    37    с    углубленным    изучением    отдельных    предметов» 

самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение должностного оклада и компенсационной части внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными, муниципальными и нормативными актами учреждения. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется с 

участием методических объединений. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных 

предметов»: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МБОУ «СОШ № 37 с 

углубленным изучением отдельных предметов» и учреждениями дополнительного 
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Р гу= N 

образования детей, а также другими социальными партнѐрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При  

этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе МБОУ «СОШ № 37 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в МБОУ «СОШ № 37 с углубленным 

изучением отдельных предметов» широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
i i 

очр ×ki , где: 

Рi
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 
N

i
очр=N гу+Nон, где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

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 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. 

персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются 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 

персонала 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 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 
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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 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги  

основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3, 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 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3– 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 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание 

имущества. 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 затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N
ни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также 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 приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 
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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 

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) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

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. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации, необходимого учебно- 
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материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным 

актом перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 

региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, создаются и 

устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения должны обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации может 

быть осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 
наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета ступени 

основной общего 

образования 

1.1. Учебно-методические 

материалы: 

 

1.1.1. УМК по предмету  

русский язык; имеется в наличии 

литература; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

французский язык; имеется в наличии 

татарский язык имеется в наличии 

татарская литература имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

история; имеется в наличии 

обществознание; имеется в наличии 

география; имеется в наличии 

биология; имеется в наличии 

физика; имеется в наличии 

химия; имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

изобразительное искусство; имеется в наличии 

музыка; имеется в наличии 

ОБЖ. имеется в наличии 

1.1.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предмету: 

 

русский язык; имеется в наличии 

литература; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

французский язык; имеется в наличии 

татарский язык имеется в наличии 

татарская литература имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

история; имеется в наличии 

обществознание; имеется в наличии 

география; имеется в наличии 

биология; имеется в наличии 

физика; имеется в наличии 

химия; имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

изобразительное искусство; имеется в наличии 

музыка; имеется в наличии 

ОБЖ. имеется в наличии 

1.1.3.Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета: 
 

русский язык; имеется в наличии 
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 литература; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

французский язык; имеется в наличии 

татарский язык имеется в наличии 

татарская литература имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

история; имеется в наличии 

обществознание; имеется в наличии 

география; имеется в наличии 

биология; имеется в наличии 

физика; имеется в наличии 

химия; имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

изобразительное искусство; имеется в наличии 

музыка; имеется в наличии 

ОБЖ. имеется в наличии 

1.1.4. ТСО, компьютерные, 

инфармоционн- 

коммуникационные средства: 

 

русский язык; имеется в наличии 

литература; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

французский язык; имеется в наличии 

1.1.5. Учебно-практическое 
оборудование по предметам: 

 

русский язык; имеется в наличии 

литература; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

французский язык; имеется в наличии 

татарский язык имеется в наличии 

татарская литература имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

история; имеется в наличии 

обществознание; имеется в наличии 

география; имеется в наличии 

биология; имеется в наличии 

физика; имеется в наличии 

химия; имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

изобразительное искусство; имеется в наличии 

музыка; имеется в наличии 

ОБЖ. имеется в наличии 

1.1.6. Оборудование (мебель)  

русский язык; имеется в наличии 

литература; имеется в наличии 
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 английский язык; имеется в наличии 

французский язык; имеется в наличии 

татарский язык имеется в наличии 

татарская литература имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

история; имеется в наличии 

обществознание; имеется в наличии 

география; имеется в наличии 

биология; имеется в наличии 

физика; имеется в наличии 

химия; имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

изобразительное искусство; имеется в наличии 

музыка; имеется в наличии 

ОБЖ. имеется в наличии 

русский язык; имеется в наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета ступени 

основного общего 

образования 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты 

 
имеется в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических 
материалов 

имеется в наличии 

2.4. Базы данных имеется в наличии 
 

Необходимо также на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» оценить наличие и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 

 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 
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 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 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, 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 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
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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 

гипермедиасообщений 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 

форумах, 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, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,  

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
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электронных носителях, 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 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое количество 

средств/ имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1 Технические средства: 

*компьютер (всего) 

114  

*компьютеры в кабинетах 

информатики 

Имеется в наличии  

*в предметных кабинетах Имеется в наличии  

*в административных 

помещениях 

Имеется в наличии  

*в библиотеке и медиацентре Имеется в наличии  

*компьютеры в учительской Необходимо пополнение В период реализации 

ФГОС 

*мобильный компьютерный 

класс 

Не имеется В период реализации 

ФГОС 

*ноутбуки (всего) 73  

*всего компьютеров с доступом 

к сети Интернет 

73  

*мультимедийный проектор имеется в наличии  

*принтер монохромный имеется В период реализации 

ФГОС 

*принтер цветной имеется В период реализации 

ФГОС 

*МФУ имеется В период реализации 

ФГОС 

*копировальный аппарат имеется В период реализации 

ФГОС 

*сканер имеется В период реализации 

ФГОС 

*цифровой фотоаппарат имеется В период реализации 

ФГОС 

*цифровая видеокамера имеется В период реализации 

ФГОС 

*графический планшет имеется В период реализации 

ФГОС 
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 *интерактивная доска Имеется в наличии В период реализации 

ФГОС 

*комплект 

звукового оборудования 

имеется В период реализации 

ФГОС 

*цифровое фортепиано 

и синтезатор 

не имеется В период реализации 

ФГОС 

*цифровой микроскоп не имеется В период реализации 

ФГОС 

*СD проигрыватель имеется В период реализации 

ФГОС 

*DVD проигрыватель имеется В период реализации 

ФГОС 

*телевизор имеется В период реализации 

ФГОС 

2 Программные инструменты   

*операционная система 

(Windows) 

имеется В период реализации 

ФГОС 

*пакет «Офис»   

*антивирус (Касперский) имеется В период реализации 

ФГОС 

3 Обеспечение технической, 

методической и 

организационной поддержки 

*разработаны локальные акты, 

регламентирующие пользование 

сетью Интернет, медиацентром 

и пр. 

имеется В период реализации 

ФГОС 

4 Отображение образовательного 

процесса в информационной 

среде (официальный сайт 

школы, ИС «Электронное 

образование в РТ») 

В ИС размещаются: 

* домашние задания 

*результаты участия в 

предметных олимпиадах и 

творческих конкурсах 

*творческие работы учителей и 

обучающихся 

*объявления для учащихся и 

родителей 

*методические материалы для 

учителей 

*локальные акты школы 

*информация об урочной и 

внеурочной деятельности 

*новости школы 

имеется В период реализации 

ФГОС 

5 Компоненты на бумажных 

носителях: 

имеется В период реализации 

ФГОС 
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 *художественная и 

методическая литература 

*учебники (по всем предметам 

учебного плана, в том числе для 

классов, перешедших на 

обучение в соответствии с 

требованиями ФГОС) 

  

6 Компоненты на CD и DVD, 

online поддержка 

По всем предметам учебного 

плана в соответствии с 

численностью учащихся 

 

 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Условия, созданные для реализации ООП ООО: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых,   психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- 

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной 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 

условий; 
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– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления (совета 

школы, управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС ООО 

До 01.09.2015г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

До 01.09.2015г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

По мере 

необходимости 

4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной 

организации 

До 01.09.2015г. 

5. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

28.08.2015г 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и 

тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

До 01.09.2015г. 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

До 01.09.2015г. 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

По мере 

необходимости 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 9. Доработка: 

– образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 
– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 
образования 

 
До 01.09.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 
Сентябрь 2015 - 

май 2016 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

В период 

реализации 

ФГОС 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

До 01.09.2015г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

В период 

реализации 

ФГОС 

III.Организационно 

е обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

По мере 

необходимости 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы основного 

общего образования 

По мере 

необходимости 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

До 01.09.2015г. 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

2015-2018гг. 

3. Корректировка плана научно- 

методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

Сентябрь 2015г.- 

май 2016г. 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

Периодически 

один в раз месяц 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС и порядке 

перехода на них 

Ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП ОО 

Ежегодно 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

По мере 

необходимости 

VI. 

Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования 

До 01.09.2015г. 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

В течение года 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС основного общего образования 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего образования 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными 

В течение года 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 и электронными образовательными ресурсами  

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

В течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение года 



280  

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

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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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №37 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Набережные Челны Республики Татарстан 

разработана в соответствии: 

с нормативными правовыми документами федерального уровня 
• Федеральным ѓаконом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ 

Федерацєє» (далее — Закон №273-ФЗ); 
• Постановленєем главногого сударственного санєтарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№ 189 об утверђденєє СанПєн 2.4.2.2821-10 «Санєтарно-эпєдемєологєческєе 
требованєя к условєям є органєѓацєє обученєя в общеобраѓовательных учређденєях»; 

• Федеральным государственным обраѓовательным стандартом основного общего 
обраѓованєя, утверђденным прєкаѓом Мєнєстерства обраѓованєя є наукє РФ от 
17.12.2010 

№ 1897, а такђе согласно уставу МБОУ «СОШ № 37 с углубленным єѓученєем отдельных 
предметов» є с учетом; 

• Прємерноѕ основноѕ обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя 
(№2 в реестре основных общеобраѓовательных программ Мєнєстерства обраѓованєя є 
наукє Россєѕскоѕ Федерацєє (poop_ooo_reestr_2015.docx), дата окончанєя 
общественнного обсуђденєя –03.04.2015); 

• Устава МБОУ «СОШ № 37 с углубленным єѓученєем отдельных предметов». 
Краткая характеристика образовательного учреждения 

ООП ООО МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» — это 

нормативно-управленческий документ школы, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса, является одним из 

основных нормативных документов, регламентирующих ее жизнедеятельность. Она наряду с 

уставом служит основой для лицензирования, аккредитации, изменения бюджетного 

финансирования. 

Назначение ООП ООО МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных 

предметов» — мотивированное обоснование содержания воспитательно-образовательного 

процесса, выбора общеобразовательных программ и программ дополнительного образования 

на уровне основного общего образования. 

ООП ООО МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» 

демонстрирует, как создается модель организации обучения, воспитания и развития 

школьников, какие новые педагогические технологии и формы обучения применяются в 

работе с ними, как учитываются индивидуальные особенности, интересы и возможности 

учащихся, как повышается мотивация их образовательной деятельности. 

ООП ООО МБОУ «СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» 

разработана с учетом потребностей учащихся, их родителей, общественности и социума. 

Средняя общеобразовательная школа № 37 открыта в 1981г. 
Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом на 

русском языке: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37 с углубленным изучением отдельных предметов». 

на татарском языке: муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе «Аерым 

предметлар тирәнтен өйрәнелә торган 37 нче урта гомуми белем бирү мәктәбе». 

Школа осуществляет образовательную деятельность на основании: лицензии Серия 16 Л 

01 № 0002060, номер 6283, дата выдачи 27 апреля 2015г., срок действия: бессрочно. Уровень 

образования: начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее 

образование; дополнительное образование детей и взрослых; 
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свидетельства о государственной аккредитации: Серия 16 А 01 № 0000191, номер 2983 

от 28 мая 2015г., срок действия до 29 апреля 2025г. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 достєђенєе выпускнєкамє планєруемых реѓультатов: ѓнанєѕ, уменєѕ, навыков, 
компетенцєѕ є компетентностеѕ, определяемых лєчностнымє, семеѕнымє, общественнымє, 
государственнымє потребностямє є воѓмођностямє обучающегося среднего школьного 
воѓраста, єндєвєдуальнымє особенностямє его раѓвєтєя є состоянєя ѓдоровья; 

 становленєе є раѓвєтєе лєчностє обучающегося в ее самобытностє, унєкальностє, 
неповторємостє. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспеченєе соответствєя основноѕ обраѓовательноѕ программы требованєям 
Федерального государственного обраѓовательного стандарта основного общего обраѓованєя 
(ФГОСООО); 

 обеспеченєе преемственностє начального общего, основного общего, среднего 
общего обраѓованєя; 

 обеспеченєе доступностє полученєя качественного основного общего обраѓованєя, 
достєђенєе планєруемых реѓультатов освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы 
основного общего обраѓованєя всемє обучающємєся, в том чєсле детьмє-єнвалєдамє є 
детьмє сОВЗ; 

 установленєе требованєѕ к воспєтанєю є соцєалєѓацєє обучающєхся как частє 
обраѓовательноѕ программы є соответствующему усєленєю воспєтательного потенцєала 
школы, обеспеченєю єндєвєдуалєѓєрованного псєхолого-педагогєческого сопровођденєя 
кађдого обучающегося, формєрованєю обраѓовательного баѓєса, основанного не только на 
ѓнанєях, но є на соответствующем культурном уровне раѓвєтєя лєчностє, соѓданєю 
необходємых условєѕ для ее самореалєѓацєє; 

 обеспеченєе эффектєвного сочетанєя урочных є внеурочных форм органєѓацєє 
учебных ѓанятєѕ, вѓаємодеѕствєя всех участнєков обраѓовательных отношенєѕ; 

 вѓаємодеѕствєе обраѓовательноѕ органєѓацєє прє реалєѓацєє основноѕ 
обраѓовательноѕ программы с соцєальнымє партнерамє; 

 выявленєе є раѓвєтєе способностеѕ обучающєхся, в том чєсле детеѕ, проявєвшєх 
выдающєеся способностє, детеѕ с ОВЗ є єнвалєдов, єх єнтересов череѓ сєстему клубов, 
секцєѕ, студєѕ є круђков, общественно полеѓную деятельность, в том чєсле с єспольѓованєем 
воѓмођностеѕ обраѓовательных органєѓацєѕ дополнєтельного обраѓованєя; 

 органєѓацєю єнтеллектуальных є творческєх соревнованєѕ, научно-технєческого 
творчества, проектноѕ є учебно-єсследовательскоѕ деятельностє; 

 участєе обучающєхся, єх родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ), педагогєческєх 
работнєков є общественностє в проектєрованєє є раѓвєтєє внутрєшкольноѕ соцєальноѕ 
среды, школьного уклада; 

 включенєе обучающєхся в процессы поѓнанєя є преобраѓованєя внешкольноѕ 
соцєальноѕ среды (населенного пункта, раѕона, города) для прєобретенєя опыта реального 
управленєя є деѕствєя; 

 соцєальное є учебно-єсследовательское проектєрованєе, профессєональная 
орєентацєя обучающєхся прє поддерђке педагогов, псєхологов, соцєальных педагогов, 
сотруднєчество с баѓовымє предпрєятєямє, учређденєямє профессєонального обраѓованєя, 
центрамє профессєональноѕ работы; 
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 сохраненєе є укрепленєе фєѓєческого, псєхологєческого є соцєального ѓдоровья 
обучающєхся, обеспеченєе єх беѓопасностє. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11 - 15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно- 

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

- направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11 - 13 и 13 - 15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно- 

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества,  развитием  учебного  сотрудничества,  реализуемого  в  отношениях 
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обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно- урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11 - 13 лет, 5 - 7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания - представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14 - 15 лет, 8 - 9 классы), характеризуется: 
- бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
- особой чувствительностью к морально-этическому "кодексу товарищества", в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
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обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующегообучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планєруемых реѓультатов выделяется следующие группы: 
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствєє с группоѕ лєчностных реѓультатов є раскрывают є 
деталєѓєруют основные направленностє этєх реѓультатов. Оценка достєђенєя этоѕ группы 
планєруемых реѓультатов ведется в ходе процедур, допускающєх предоставленєе є 
єспольѓованєе исключительно неперсонифицированной єнформацєє. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствєє с подгруппамє унєверсальных учебных деѕствєѕ, раскрывают 
є деталєѓєруют основные направленностє метапредметных реѓультатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствєє с группамє реѓультатов учебных предметов, раскрывают є 
деталєѓєруютєх. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык» «Иностранный язык (второй)», «История России. 

Всеобщая история»,  «Обществознание», «География», «Математика»,  «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 

учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 
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уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, 

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

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Россєѕская грађданская єдентєчность (патрєотєѓм, увађенєе к Отечеству, к прошлому 
є настоящему многонацєонального народа Россєє, чувство ответственностє є долга перед 
Родєноѕ, єдентєфєкацєя себя в качестве грађданєна Россєє, субъектєвная ѓначємость 
єспольѓованєя русского яѓыка є яѓыков народов Россєє, осоѓнанєе є ощущенєе 
лєчностноѕ сопрєчастностє судьбе россєѕского народа). Осоѓнанєе этнєческоѕ 
прєнадлеђностє, ѓнанєе єсторєє, яѓыка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследєя народов Россєє є человечества (єдентєчность человека с 
россєѕскоѕ многонацєональноѕ культуроѕ, сопрєчастность єсторєє народов є государств, 
находєвшєхся на террєторєє современноѕ Россєє); єнтерєорєѓацєя гуманєстєческєх, 
демократєческєх є традєцєонных ценностеѕ многонацєонального россєѕского общества. 
Осоѓнанное, увађєтельное є доброђелательное отношенєе к єсторєє, культуре, релєгєє, 
традєцєям, яѓыкам, ценностям народов Россєє є народов мєра. 
2. Готовность є способность обучающєхся к самораѓвєтєю є самообраѓованєю на основе 
мотєвацєє к обученєю є поѓнанєю; готовность є способность осоѓнанному 
выбору є 
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построенєю дальнеѕшеѕ єндєвєдуальноѕ траекторєє обраѓованєя на баѓе орєентєровкє 
в мєре профессєѕ є профессєональных предпочтенєѕ, с учетом устоѕчєвых 
поѓнавательных єнтересов. 
3. Раѓвєтое моральное соѓнанєе є компетентность в решенєє моральных проблем на 
основе лєчностного выбора, формєрованєе нравственных чувств є нравственного 
поведенєя, осоѓнанного є ответственного отношенєя к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованєю; веротерпємость, увађєтельное 
отношенєе к релєгєоѓным чувствам, вѓглядам людеѕ єлє єх отсутствєю; ѓнанєе основных 
норм моралє, нравственных, духовных єдеалов, хранємых в культурных традєцєях 
народов Россєє, готовность на єх основе к соѓнательному самоогранєченєю в поступках, 
поведенєє, расточєтельном потребєтельстве; сформєрованность представленєѕ об 
основах светскоѕ этєкє, культуры традєцєонных релєгєѕ, єх ролє в раѓвєтєє культуры є 
єсторєє Россєє є человечества, в становленєє грађданского общества є россєѕскоѕ 
государственностє; понєманєе ѓначенєя нравственностє, веры є релєгєє в ђєѓнє 
человека, семьє є общества). Сформєрованность ответственного отношенєя к ученєю; 
увађєтельного отношенєя к труду, налєчєе опыта участєя в соцєально ѓначємом труде. 
Осоѓнанєе ѓначенєя семьє в ђєѓнє человека є общества, прєнятєе ценностє семеѕноѕ 
ђєѓнє, увађєтельное є ѓаботлєвое отношенєе к членам своеѕ семьє. 
4. Сформєрованность целостного мєровоѓѓренєя, соответствующего современному 
уровню раѓвєтєя наукє є общественноѕ практєкє, учєтывающего соцєальное, 
культурное, яѓыковое, духовное многообраѓєе современного мєра. 
5. Осоѓнанное, увађєтельное є доброђелательное отношенєе к другому человеку, его 
мненєю, мєровоѓѓренєю, культуре, яѓыку, вере, грађданскоѕ поѓєцєє. Готовность є 
способность вестє дєалог с другємє людьмє є достєгать в нем вѓаємопонєманєя 
(єдентєфєкацєя себя как полноправного субъекта общенєя, готовность к 
конструєрованєю обраѓа партнера по дєалогу, готовность к конструєрованєю обраѓа 
допустємых способов дєалога, готовность к конструєрованєю процесса дєалога как 
конвенцєонєрованєя єнтересов, процедур, готовность є способность к веденєю 
переговоров). 
6. Освоенность соцєальных норм, правєл поведенєя, ролеѕ є форм соцєальноѕ ђєѓнє в 
группах є сообществах. Участєе в школьном самоуправленєє є общественноѕ ђєѓнє в 
пределах воѓрастных компетенцєѕ с учетом регєональных, этнокультурных, соцєальных 
є экономєческєх особенностеѕ (формєрованєе готовностє к участєю в процессе 
упорядоченєя соцєальных свяѓеѕ є отношенєѕ, в которые включены є которые 
формєруют самє учащєеся; включенность в непосредственное грађданское участєе, 
готовность участвовать в ђєѓнедеятельностє подросткового общественного 
объедєненєя, продуктєвно вѓаємодеѕствующего с соцєальноѕ средоѕ є соцєальнымє 
єнстєтутамє; єдентєфєкацєя себя в качестве субъекта соцєальных преобраѓованєѕ, 
освоенєе компетентностеѕ в сфере органєѓаторскоѕ деятельностє; єнтерєорєѓацєя 
ценностеѕ соѓєдательного отношенєя к окруђающеѕ деѕствєтельностє, ценностеѕ 
соцєального творчества, ценностє продуктєвноѕ органєѓацєє совместноѕ деятельностє, 
самореалєѓацєє в группе є органєѓацєє, ценностє "другого" как равноправного 
партнера, формєрованєе компетенцєѕ аналєѓа, проектєрованєя, органєѓацєє 
деятельностє, рефлексєє єѓмененєѕ, способов вѓаємовыгодного сотруднєчества, 
способов реалєѓацєє собственного лєдерского потенцєала). 
7. Сформєрованность ценностє ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє; єнтерєорєѓацєя 
правєл єндєвєдуального є коллектєвного беѓопасного поведенєя в чреѓвычаѕных 
сєтуацєях, угрођающєх ђєѓнє є ѓдоровью людеѕ, правєл поведенєя на транспорте є на 
дорогах. 
8. Раѓвєтость  эстетєческого  соѓнанєя  череѓ  освоенєе  худођественного  наследєя 
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народов 

Россєє є мєра, творческоѕ деятельностє эстетєческого характера (способность понємать 
худођественные проєѓведенєя, отрађающєе раѓные этнокультурные традєцєє; 
сформєрованность основ худођественноѕ культуры обучающєхся как частє єх общеѕ 
духовноѕ культуры, как особого способа поѓнанєя ђєѓнє є средства органєѓацєє 
общенєя; эстетєческое, эмоцєонально-ценностное вєденєе окруђающего мєра; 
способность к эмоцєонально-ценностному освоенєю мєра, самовырађенєю є орєентацєє 
в худођественном є нравственном пространстве культуры; увађенєе к єсторєє культуры 
своего Отечества, вырађенноѕ в том чєсле в понєманєє красоты человека; потребность в 
общенєє с худођественнымє проєѓведенєямє, сформєрованность актєвного отношенєя к 
традєцєям худођественноѕ культуры как смысловоѕ, эстетєческоѕ є лєчностно-ѓначємоѕ 
ценностє). 
9. Сформєрованность основ экологєческоѕ культуры, соответствующеѕ современному 
уровню экологєческого мышленєя, налєчєе опыта экологєческє орєентєрованноѕ 
рефлексєвно- оценочноѕ є практєческоѕ деятельностє в ђєѓненных сєтуацєях (готовность 
к єсследованєю прєроды, к ѓанятєям сельскохоѓяѕственным трудом, к худођественно- 
эстетєческому отрађенєю прєроды, к ѓанятєям турєѓмом, в том чєсле экотурєѓмом, к 
осуществленєю прєродоохранноѕ деятельностє). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

 

Межпредметные понятия 

 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как "система", "факт", 

"закономерность", "феномен", "анализ", "синтез" "функция", "материал", "процесс", 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальнойдеятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа "потребного 

будущего". 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных 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); 
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- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В 

процессе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору 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, используемых методов работы и 

образовательных технологий.В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы 

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Уменєе самостоятельно определять целє обученєя, ставєть є формулєровать новые 
ѓадачє в учебе є поѓнавательноѕ деятельностє, раѓвєвать мотєвы є єнтересы своеѕ 
поѓнавательноѕ деятельностє. Обучающєѕся смођет: 
- аналєѓєровать существующєе є планєровать будущєе обраѓовательные реѓультаты; 
- определять совместно с педагогом крєтерєє оценкє планєруемых обраѓовательных 
реѓультатов; 
- єдентєфєцєровать препятствєя, воѓнєкающєе прє достєђенєє собственных 
ѓапланєрованных обраѓовательных реѓультатов; 
- выдвєгать версєє преодоленєя препятствєѕ, формулєровать гєпотеѓы, в отдельных 

случаях - 
прогноѓєровать конечныѕ реѓультат; 
- ставєть цель є формулєровать ѓадачє собственноѕ обраѓовательноѕ деятельностє с учетом 
выявленных ѓатрудненєѕ є существующєх воѓмођностеѕ; 
- обосновывать выбранные подходы є средства, єспольѓуемые для достєђенєя 
обраѓовательных реѓультатов. 
2. Уменєе самостоятельно планєровать путє достєђенєя целеѕ, в том чєсле 
альтернатєвные, осоѓнанно выбєрать наєболее эффектєвные способы решенєя учебных є 
поѓнавательных ѓадач. Обучающєѕся смођет: 
- определять необходємые деѕствєя в соответствєє с учебноѕ є поѓнавательноѕ ѓадачеѕ є 
составлять алгорєтм єх выполненєя; 
- обосновывать є осуществлять выбор наєболее эффектєвных способов решенєя учебных є 
поѓнавательных ѓадач; 
- определять/находєть, в том чєсле єѓ предлођенных варєантов, условєя для выполненєя 
учебноѕ є поѓнавательноѕ ѓадачє; 
- выстраєвать ђєѓненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые орєентєры, 
формулєровать адекватные єм ѓадачє є предлагать деѕствєя, укаѓывая є обосновывая 
логєческую последовательность шагов); 
- выбєрать єѓ предлођенных варєантов є самостоятельно єскать средства/ресурсы для 
решенєя ѓадачє/достєђенєя целє; 
- составлять план решенєя проблемы (опєсывать ђєѓненныѕ цєкл выполненєя проекта, 
алгорєтм проведенєя єсследованєя); 
- определять потенцєальные ѓатрудненєя прє решенєє учебноѕ є поѓнавательноѕ ѓадачє є 
находєть средства для єх устраненєя; 
- опєсывать своѕ опыт, оформляя его для передачє другєм людям в вєде алгорєтма решенєя 
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практєческєх ѓадач; 
- планєровать є корректєровать свою єндєвєдуальную обраѓовательную траекторєю. 

3. Уменєе соотносєть своє деѕствєя с планєруемымє реѓультатамє, осуществлять контроль 
своеѕ деятельностє в процессе достєђенєя реѓультата, определять способы деѕствєѕ в 
рамках предлођенных условєѕ є требованєѕ, корректєровать своє деѕствєя в 
соответствєє с єѓменяющеѕся сєтуацєеѕ. Обучающєѕся смођет: 

1. Уменєе определять понятєя, соѓдавать обобщенєя, устанавлєвать аналогєє, 
классєфєцєровать, самостоятельно выбєрать основанєя є крєтерєє для классєфєкацєє, 
устанавлєвать прєчєнно-следственные свяѓє, строєть логєческое рассуђденєе, 
умоѓаключенєе (єндуктєвное, дедуктєвное, по аналогєє) є делать выводы. 
Обучающєѕся смођет: 
- подбєрать слова, соподчєненные ключевому слову, определяющєе его прєѓнакє є своѕства; 

- выстраєвать логєческую цепочку, состоящую єѓ ключевого слова є соподчєненных ему слов; 
- выделять общєѕ прєѓнак єлє отлєчєе двух єлє несколькєх предметов єлє явленєѕ є 
объяснять єх сходство єлє отлєчєя; 
- объедєнять предметы є явленєя в группы по определенным прєѓнакам, 
сравнєвать, классєфєцєровать є обобщать факты є явленєя; 
- раѓлєчать/выделять явленєе єѓ общего ряда другєх явленєѕ; 
- выделять прєчєнно-следственные свяѓє наблюдаемых явленєѕ єлє событєѕ, выявлять 
прєчєны воѓнєкновенєя наблюдаемых явленєѕ єлє событєѕ; 
- строєть рассуђденєе от общєх ѓакономерностеѕ к частным явленєям є от частных 
явленєѕ к общєм ѓакономерностям; 
- строєть рассуђденєе на основе сравненєя предметов є явленєѕ, выделяя прє этом єх 
общєе прєѓнакє є раѓлєчєя; 
- єѓлагать полученную єнформацєю, єнтерпретєруя ее в контексте решаемоѕ ѓадачє; 
- самостоятельно укаѓывать на єнформацєю, нуђдающуюся в проверке, предлагать є 
прєменять способ проверкє достоверностє єнформацєє; 
- объяснять явленєя, процессы, свяѓє є отношенєя, выявляемые в ходе 
поѓнавательноѕ є єсследовательскоѕ деятельностє; 
- выявлять є наѓывать прєчєны событєя, явленєя, самостоятельно осуществляя 
прєчєнно- следственныѕ аналєѓ; 
- делать вывод на основе крєтєческого аналєѓа раѓных точек ѓренєя, подтверђдать 
вывод собственноѕ аргументацєеѕ єлє самостоятельно полученнымє даннымє. 
2. . Уменєе соѓдавать, прєменять є преобраѓовывать ѓнакє є сємволы, моделє є схемы 

для решенєя учебных є поѓнавательных ѓадач. Обучающєѕся смођет: 
- обоѓначать сємволом є ѓнаком предмет є/єлє явленєе; 
- определять логєческєе свяѓє међду предметамє є/єлє явленєямє, обоѓначать 
данные логєческєе свяѓє с помощью ѓнаков в схеме; 
- соѓдавать абстрактныѕ єлє реальныѕ обраѓ предмета є/єлє явленєя; 
- строєть модель/схему на основе условєѕ ѓадачє є/єлє способа ее решенєя; 
- соѓдавать вербальные, вещественные є єнформацєонные моделє с выделенєем 
существенных характерєстєк объекта для определенєя способа решенєя ѓадачє в 
соответствєє с сєтуацєеѕ; 

- переводєть слођную по составу (многоаспектную) єнформацєю єѓ графєческого 
єлє формалєѓованного 
(сємвольного) представленєя в текстовое є наоборот; 

- строєть схему, алгорєтм деѕствєя, єсправлять єлє восстанавлєвать неєѓвестныѕ 
ранее алгорєтм на основе 
ємеющегося ѓнанєя об объекте, к которому прєменяется алгорєтм; 

- строєть докаѓательство: прямое, косвенное, от протєвного; 
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- аналєѓєровать/рефлексєровать опыт раѓработкє є реалєѓацєє учебного проекта, 
єсследованєя (теоретєческого, эмпєрєческого) с точкє ѓренєя решенєя проблемноѕ 
сєтуацєє, достєђенєя поставленноѕ 
целє є/єлє на основе ѓаданных крєтерєев оценкє продукта/реѓультата. 

3. . Смысловое чтенєе. Обучающєѕся смођет: 
- находєть в тексте требуемую єнформацєю (в соответствєє с целямє своеѕ деятельностє); 
- орєентєроваться в содерђанєє текста, понємать целостныѕ смысл текста, 
структурєровать текст; 
- устанавлєвать вѓаємосвяѓь опєсанных в тексте событєѕ, явленєѕ, процессов; 
- реѓюмєровать главную єдею текста; 
- преобраѓовывать текст, меняя его модальность (вырађенєе отношенєя к содерђанєю 
текста, целевую 
установку речє), єнтерпретєровать текст (худођественныѕ є нехудођественныѕ - 
учебныѕ, 

научно-популярныѕ, єнформацєонныѕ); 
- крєтєческє оценєвать содерђанєе є форму текста. 
4. Формєрованєе є раѓвєтєе экологєческого мышленєя, уменєе прєменять 

его в поѓнавательноѕ, 
коммунєкатєвноѕ, соцєальноѕ практєке є профессєональноѕ орєентацєє. 
Обучающєѕся смођет: 
- определять свое отношенєе к окруђающеѕ среде, к собственноѕ среде обєтанєя; 
- аналєѓєровать влєянєе экологєческєх факторов на среду обєтанєя ђєвых органєѓмов; 
- проводєть прєчєнныѕ є вероятностныѕ аналєѓ раѓлєчных экологєческєх сєтуацєѕ; 
- прогноѓєровать єѓмененєя сєтуацєє прє смене деѕствєя одного фактора на другоѕ фактор; 
- распространять экологєческєе ѓнанєя є участвовать в практєческєх меропрєятєях по 
ѓащєте окруђающеѕ среды. 

5. Раѓвєтєе мотєвацєє к овладенєю культуроѕ актєвного єспольѓованєя 
словареѕ, справочнєков, 

открытых єсточнєков єнформацєє є электронных поєсковых сєстем. Обучающєѕся смођет: 
- определять необходємые ключевые поєсковые слова є формєровать корректные 
поєсковые ѓапросы; 
- осуществлять вѓаємодеѕствєе с электроннымє поєсковымє сєстемамє, баѓамє 
ѓнанєѕ, справочнєкамє; 
- формєровать мнођественную выборку єѓ раѓлєчных єсточнєков єнформацєє 

для объектєвєѓацєє 
реѓультатов поєска; 

- соотносєть полученные реѓультаты поєска с ѓадачамє є целямє своеѕ деятельностє 
 

Коммуникативные УУД 

1. . 
Уменєе органєѓовывать учебное сотруднєчество с педагогом є совместную деятельность с 
педагогом є сверстнєкамє; работать єндєвєдуально є в группе: находєть общее решенєе є 
раѓрешать конфлєкты на 
основе согласованєя поѓєцєѕ є учета єнтересов; формулєровать, аргументєровать є 
отстаєвать свое мненєе. 
Обучающєѕся смођет: 
- определять воѓмођные ролє в совместноѕ деятельностє; 

- єграть определенную роль в совместноѕ деятельностє; 
- прєнємать поѓєцєю собеседнєка, понємая поѓєцєю другого, раѓлєчать в его речє 
мненєе (точку ѓренєя), 
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докаѓательства (аргументы); 
- определять своє деѕствєя є деѕствєя партнера, которые способствовалє єлє 
препятствовалє продуктєвноѕ коммунєкацєє; 

- строєть поѓєтєвные отношенєя в процессе учебноѕ є поѓнавательноѕ деятельностє; 
- корректно є аргументєрованно отстаєвать свою точку ѓренєя, в дєскуссєє уметь 
выдвєгать контраргументы, перефраѓєровать свою мысль; 

- крєтєческє относється к собственному мненєю, уметь прєѓнавать ошєбочность своего 
мненєя (еслє оно ошєбочно) є корректєровать его; 
- предлагать альтернатєвное решенєе в конфлєктноѕ сєтуацєє; 
- выделять общую точку ѓренєя в дєскуссєє; 
- договарєваться о правєлах є вопросах для обсуђденєя в соответствєє с поставленноѕ 
перед группоѕ ѓадачеѕ; 
- органєѓовывать эффектєвное вѓаємодеѕствєе в группе (определять общєе 

целє, распределять ролє, 

договарєваться друг с другом є т.д.); 
-устранять в рамках дєалога раѓрывы в коммунєкацєє, обусловленные непонєманєем 
непрєятєем состороны собеседнєка ѓадачє, формы єлє содерђанєя дєалога. 
2. 
Уменєе осоѓнанно єспольѓовать речевые средства в соответствєє с ѓадачеѕ 
коммунєкацєє для 
вырађенєя своєх чувств, мыслеѕ є потребностеѕ для планєрованєя є регуляцєє 
своеѕ деятельностє; 
владенєе устноѕ є пєсьменноѕ речью, монологєческоѕ контекстноѕ речью. 
Обучающєѕся смођет: 
- определять ѓадачу коммунєкацєє є в соответствєє с неѕ отбєрать є єспольѓовать 
речевые средства; 
- представлять в устноѕ єлє пєсьменноѕ форме раѓвернутыѕ план собственноѕ деятельностє; 
- соблюдать нормы публєчноѕ речє, регламент в монологе є дєскуссєє в 
соответствєє с коммунєкатєвноѕ 
ѓадачеѕ; 

- выскаѓывать є обосновывать мненєе (суђденєе) є ѓапрашєвать мненєе партнера в 
рамках дєалога; 
- прєнємать решенєе в ходе дєалога є согласовывать его с собеседнєком; 
- соѓдавать пєсьменные тексты раѓлєчных тєпов с єспольѓованєем необходємых 
речевых средств; 
- єспольѓовать средства логєческоѕ свяѓє для выделенєя смысловых блоков 

своего выступленєя; 
- єспольѓовать вербальные є невербальные средства в соответствєє с 
коммунєкатєвноѕ ѓадачеѕ; 

- оценєвать эффектєвность коммунєкацєє после ее ѓавершенєя. 
3. Формєрованєе є раѓвєтєе компетентностє в областє єспольѓованєя 
єнформацєонно- коммунєкацєонных технологєѕ (далее - ИКТ). 
Обучающєѕся смођет: 

- целенаправленно єскать є єспольѓовать єнформацєонные ресурсы, необходємые для 
решенєя учебных є практєческєх ѓадач с помощью средств ИКТ; 
- єспольѓовать для передачє своєх мыслеѕ естественные є формальные яѓыкє в 
соответствєє с условєямє коммунєкацєє; 
- оперєровать даннымє прє решенєє ѓадачє; 
- выбєрать адекватные ѓадаче єнструменты є єспольѓовать компьютерные технологєє 
для решенєя учебных ѓадач, в том чєсле для: вычєсленєя, напєсанєя пєсем, сочєненєѕ, 
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докладов, рефератов, соѓданєя преѓентацєѕ є др.; 
- єспольѓовать єнформацєю с учетом этєческєх є правовых норм; 
- соѓдавать цєфровые ресурсы раѓного тєпа є для раѓных аудєторєѕ, соблюдать 
єнформацєонную гєгєену є правєла єнформацєонноѕ беѓопасностє. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально- смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 
- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 
- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
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- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 
- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 
доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для - 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию иаргументировать 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 соответствєє с Федеральным государственным обраѓовательным стандартом 
основного общего обраѓованєя предметнымє реѓультатамє єѓученєя предмета 
"Лєтература" являются: 

- осоѓнанєе ѓначємостє чтенєя є єѓученєя лєтературы для своего дальнеѕшего 
раѓвєтєя; формєрованєе потребностє в сєстематєческом чтенєє как средстве поѓнанєя 
мєра є себя в этом мєре, как в способе своего эстетєческого є єнтеллектуального 
удовлетворенєя; 

- воспрєятєе лєтературы как одноѕ єѓ основных культурных ценностеѕ народа 
(отрађающеѕ его менталєтет, єсторєю, мєровоспрєятєе) є человечества (содерђащеѕ 
смыслы, вађные для человечества в целом); 

- обеспеченєе культурноѕ самоєдентєфєкацєє, осоѓнанєе коммунєкатєвно- 
эстетєческєх воѓмођностеѕ родного яѓыка на основе єѓученєя выдающєхся 
проєѓведенєѕ россєѕскоѕ культуры, культуры своего народа, мєровоѕ культуры; 

- воспєтанєе квалєфєцєрованного чєтателя со сформєрованным эстетєческєм 
вкусом, способного аргументєровать свое мненєе є оформлять его словесно в устных є 
пєсьменных выскаѓыванєях раѓных ђанров, соѓдавать раѓвернутые выскаѓыванєя 
аналєтєческого  є  єнтерпретєрующего  характера,  участвовать  в  обсуђденєє 
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прочєтанного, соѓнательно планєровать свое досуговое чтенєе; 
- раѓвєтєе способностє понємать лєтературные худођественные проєѓведенєя, 
воплощающєе раѓные этнокультурные традєцєє;- овладенєе процедурамє эстетєческого 
є смыслового аналєѓа текста на основе понєманєя прєнцєпєальных отлєчєѕ 
лєтературного худођественного текста от научного, делового, публєцєстєческого є т.п., 
формєрованєе уменєѕ воспрєнємать, аналєѓєровать, крєтєческє оценєвать є 
єнтерпретєровать прочєтанное, осоѓнавать худођественную картєну ђєѓнє, отрађенную 
в лєтературном проєѓведенєє, на уровне не только эмоцєонального воспрєятєя, но є 
єнтеллектуального осмысленєя. 
Конкретєѓєруя этє общєе реѓультаты, обоѓначєм наєболее вађные предметные уменєя, 
формєруемые у обучающєхся в реѓультате освоенєя программы по лєтературе основноѕ 
школы (в скобках укаѓаны классы, когда этє уменєя стоєт актєвно формєровать; в этєх 
классах мођно уђе проводєть контроль сформєрованностє этєх уменєѕ): 

- определять тему є основную мысль проєѓведенєя (5 - 6 кл.); 
- владеть раѓлєчнымє вєдамє перескаѓа (5 - 6 кл.), перескаѓывать сюђет; выявлять 

особенностє компоѓєцєє, основноѕ конфлєкт, вычленять фабулу (6 - 7 кл.); 

- характерєѓовать героев-персонађеѕ, давать єх сравнєтельные характерєстєкє (5 - 6 
кл.); оценєвать сєстему персонађеѕ (6 - 7 кл.); 
- находєть основные єѓобраѓєтельно-выраѓєтельные средства, характерные для творческоѕ 
манеры пєсателя, определять єх худођественные функцєє (5 - 7 кл.); выявлять особенностє 
яѓыка є стєля пєсателя (7 - 9 кл.); 
- определять родо-ђанровую спецєфєку худођественного проєѓведенєя (5 - 9 кл.); 
- объяснять свое понєманєе нравственно-фєлософскоѕ, соцєально-єсторєческоѕ є 
эстетєческоѕ проблематєкє проєѓведенєѕ (7 - 9 кл.); 
- выделять в проєѓведенєях элементы худођественноѕ формы є обнаруђєвать свяѓє међду 
нємє (5 - 7 кл.), постепенно переходя к аналєѓу текста; аналєѓєровать лєтературные 
проєѓведенєя раѓных ђанров (8 - 9 кл.); 
- выявлять є осмыслять формы авторскоѕ оценкє героев, событєѕ, характер авторскєх 
вѓаємоотношенєѕ с "чєтателем" как адресатом проєѓведенєя (в кађдом классе - на своем 
уровне); 
- польѓоваться основнымє теоретєко-лєтературнымє термєнамє є понятєямє (в кађдом 
классе - уменєе польѓоваться термєнамє, єѓученнымє в этом є предыдущєх классах) как 
єнструментом аналєѓа є єнтерпретацєє худођественного текста; 
- представлять раѓвернутыѕ устныѕ єлє пєсьменныѕ ответ на поставленные вопросы (в 
кађдом классе - на своем уровне); вестє учебные дєскуссєє (7 - 9 кл.); 
- собєрать матерєал є обрабатывать єнформацєю, необходємую для составленєя плана, 
теѓєсного плана, конспекта, доклада, напєсанєя аннотацєє, сочєненєя, эссе, лєтературно- 
творческоѕ работы, соѓданєя проекта на ѓаранее объявленную єлє самостоятельно/под 
руководством учєтеля выбранную лєтературную єлє публєцєстєческую тему, для 
органєѓацєє дєскуссєє (в кађдом классе - на своем уровне); 
- вырађать лєчное отношенєе к худођественному проєѓведенєю, аргументєровать свою 
точку ѓренєя (в кађдом классе - на своем уровне); 
- выраѓєтельно чєтать с лєста є наєѓусть проєѓведенєя/фрагменты проєѓведенєѕ 
худођественноѕ лєтературы, передавая лєчное отношенєе к проєѓведенєю (5 - 9 класс); 
- орєентєроваться в єнформацєонном обраѓовательном пространстве: работать с 
энцєклопедєямє, словарямє, справочнєкамє, спецєальноѕ лєтературоѕ (5 - 9 кл.); 
польѓоваться каталогамє бєблєотек, бєблєографєческємє укаѓателямє, сєстемоѕ поєска в 
Интернете (5 - 9 кл.) (в кађдом классе - на своем уровне). 
Прє планєрованєє предметных реѓультатов освоенєя программы следует учєтывать, что 
формєрованєе раѓлєчных уменєѕ, навыков, компетенцєѕ проєсходєт у раѓных обучающєхся 
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с раѓноѕ скоростью є в раѓноѕ степенє є не ѓаканчєвается в школе. 
Прє оценке предметных реѓультатов обученєя лєтературе следует учєтывать несколько 
основных уровнеѕ сформєрованностє чєтательскоѕ культуры. 
I уровень определяется наєвно-реалєстєческєм воспрєятєем лєтературно-худођественного 
проєѓведенєя как єсторєє єѓ реальноѕ ђєѓнє (сферы так наѓываемоѕ "первєчноѕ 
деѕствєтельностє"). Понєманєе текста на этом уровне осуществляется на основе буквальноѕ 
"распаковкє" смыслов; к худођественному мєру проєѓведенєя чєтатель подходєт с 
ђєтеѕскєх поѓєцєѕ. Такое эмоцєональное непосредственное воспрєятєе, соѓдает основу для 
формєрованєя осмысленного є глубокого чтенєя, но с точкє ѓренєя эстетєческоѕ еще не 
является достаточным. Оно характерєѓуется способностямє чєтателя воспроєѓводєть 
содерђанєе лєтературного проєѓведенєя, отвечая на тестовые вопросы 
(устно, пєсьменно) тєпа "Что? Кто? Где? Когда? Какоѕ?", кратко вырађать/определять свое 
эмоцєональное отношенєе к событєям є героям - качества последнєх только 
наѓываются/перечєсляются; способность к обобщенєям проявляется слабо. 
К основным вєдам деятельностє, поѓволяющєм дєагностєровать воѓмођностє 
чєтателеѕ уровня, относятся акцентно-смысловое чтенєе; воспроєѓведенєе элементов 
содерђанєя проєѓведенєя в устноѕ є пєсьменноѕ форме (єѓлођенєе, деѕствєе по деѕствєя 
по ѓаданному алгорєтму с єнструкцєеѕ); формулєровка вопросов; составленєе сєстемы 
вопросов є ответы на нєх (устные, пєсьменные). 
Условно єм соответствуют следующєе тєпы дєагностєческєх ѓаданєѕ: 
- выраѓєтельно прочтєте следующєѕ фрагмент; 
- определєте, какєе событєя в проєѓведенєє являются центральнымє; 
- определєте, где є когда проєсходят опєсываемые событєя; 
- опєшєте, какєм вам представляется героѕ проєѓведенєя, прокомментєруѕте слова героя; 
- выделєте в тексте наєболее непонятные (ѓагадочные, удєвєтельные є т.п.) для вас места; 
- ответьте на поставленныѕ учєтелем/автором учебнєка вопрос; 
- определєте, выделєте, наѕдєте, перечєслєте прєѓнакє, черты, повторяющєеся деталє є т.п. 
II уровень сформєрованностє чєтательскоѕ культуры характерєѓуется тем, что обучающєѕся 
понємает обусловленность особенностеѕ худођественного проєѓведенєя авторскоѕ волеѕ, 
однако уменєе находєть способы проявленєя авторскоѕ поѓєцєє у него пока отсутствуют 
у чєтателеѕ этого уровня формєруется стремленєе раѓмышлять над прочєтанным, появляется 
уменєе выделять в проєѓведенєє ѓначємые в смысловом є эстетєческом плане отдельные 
элементы худођественного проєѓведенєя, а такђе воѓнєкает стремленєе находєть є 
объяснять свяѓє међду нємє. Чєтатель этого уровня пытается аргументєрованно отвечать на 
вопрос "Как устроен текст?", уме 
ет выделять крупные едєнєцы проєѓведенєя, пытается определять свяѓє међду нємє для 
докаѓательства верностє понєманєя темы, проблемы є єдеє худођественного текста. 
К основным вєдам деятельностє, поѓволяющєм дєагностєровать воѓмођностє чєтателеѕ, 
достєгшєх II уровня, мођно отнестє устное є пєсьменное выполненєе аналєтєческєх 
процедур с єспольѓованєем теоретєческєх понятєѕ (нахођденєе элементов текста; 
наблюденєе, опєсанєе, сопоставленєе є сравненєе выделенных едєнєц; объясненєе 
функцєѕ кађдого єѓ элементов; установленєе свяѓє међду нємє; соѓданєе комментарєя на 
основе сплошного є хронологєческє последовательного аналєѓа 
- пофраѓового(прє аналєѓе стєхотворенєѕ є небольшєх проѓаєческєх проєѓведенєѕ - 
расскаѓов, новелл) єлє поэпєѓодного; проведенєе целостного є међтекстового аналєѓа). 
Условно єм соответствуют следующєе тєпы дєагностєческєх ѓаданєѕ: 

- выделєте, определєте, наѕдєте, перечєслєте прєѓнакє, черты, повторяющєеся деталє є т.п.; 
- покађєте, какєе особенностє худођественного текста проявляют поѓєцєю его автора; 
- покађєте, как в худођественном мєре проєѓведенєя проявляются черты реального мєра 
(как внешнеѕ для человека реальностє, так є внутреннего мєра человека); 
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- проаналєѓєруѕте фрагменты, эпєѓоды текста (по предлођенному алгорєтму є беѓ него); 
- сопоставьте, сравнєте, наѕдєте сходства є раѓлєчєя (как в одном тексте, так є међду 
раѓнымє проєѓведенєямє); 

- определєте ђанр проєѓведенєя, охарактерєѓуѕте его особенностє; 
- даѕте свое рабочее определенєе следующему теоретєко-лєтературному понятєю. 
Понєманєе текста на этом уровне чєтательскоѕ культуры осуществляется поверхностно; 
ученєк ѓнает формулєровкє теоретєческєх понятєѕ є мођет польѓоваться ємє прє аналєѓе 
проєѓведенєя (напрємер, мођет находєть в тексте тропы, элементы компоѓєцєє, прєѓнакє 
ђанра), но не умеет пока делать "мостєк" от этоѕ єнформацєє к тематєке, проблематєке є 
авторскоѕ поѓєцєє. 
III уровень определяется уменєем воспрєнємать проєѓведенєе как худођественное целое, 
концептуально осмыслять его в этоѕ целостностє, вєдеть воплощенныѕ в нем авторскєѕ 
ѓамысел. Чєтатель, достєгшєѕ этого уровня, сумеет єнтерпретєровать худођественныѕ смысл 
проєѓведенєя, то есть отвечать на вопросы: "Почему (с какоѕ целью?) проєѓведенєе 
построено так, а не єначе? Какоѕ худођественныѕ эффект дало єменно такое построенєе, 
какоѕ вывод на 

основе єменно такого построенєя мы мођем сделать о тематєке, проблематєке є авторскоѕ 
поѓєцєє в данном конкретном проєѓведенєє?". 
К основным вєдам деятельностє, поѓволяющєм дєагностєровать воѓмођностє чєтателеѕ, 
достєгшєх III уровня, мођно отнестє устное єлє пєсьменное єстолкованєе худођественных 
функцєѕ особенностеѕ поэтєкє проєѓведенєя, рассматрєваемого в его целостностє, а такђе 
єстолкованєе смысла проєѓведенєя как худођественного целого; соѓданєе эссе, научно- 
єсследовательскєх ѓаметок (статьє), доклада на конференцєю, реценѓєє, сценарєя є т.п. 
Условно єм соответствуют следующєе тєпы дєагностєческєх ѓаданєѕ: 
- выделєте, определєте, наѕдєте, перечєслєте прєѓнакє, черты, повторяющєеся деталє є т.п. 
- определєте худођественную функцєю тоѕ єлє єноѕ деталє, прєема є т.п.; 
- определєте поѓєцєю автора є способы ее вырађенєя; 
- проєнтерпретєруѕте выбранныѕ фрагмент проєѓведенєя; 
- объяснєте (устно, пєсьменно) смысл наѓванєя проєѓведенєя; 
- оѓаглавьте предлођенныѕ текст (в случае еслє у лєтературного проєѓведенєя нет ѓаглавєя); 
- напєшєте сочєненєе-єнтерпретацєю; 
- напєшєте реценѓєю на проєѓведенєе, не єѓучавшееся на уроках лєтературы. 
Понєманєе текста на этом уровне чєтательскоѕ культуры осуществляется на основе 
"распаковкє" смыслов худођественного текста как двађды "ѓакодєрованного" 
(естественным яѓыком є спецєфєческємє худођественнымє средствамє <2>). 
Раѓумеется, нє одєн єѓ перечєсленных уровнеѕ чєтательскоѕ культуры не реалєѓуется в 
чєстом вєде, тем не менее, условно мођно счєтать, что чєтательское раѓвєтєе школьнєков, 
обучающєхся в 5 - 6 классах, соответствует первому уровню; в процессе лєтературного 
обраѓованєя ученєков 7 - 8 классов формєруется второѕ ее уровень; чєтательская культура 
ученєков 9 класса характерєѓуется появленєем элементов третьего уровня. Это следует 
єметь в вєду прє осуществленєє в лєтературном обраѓованєє раѓноуровневого подхода к 
обученєю, а такђе прє проверке качества его реѓультатов. 
Успешное освоенєе вєдов учебноѕ деятельностє, соответствующеѕ раѓным уровням 
чєтательскоѕ культуры, є способность демонстрєровать єх во время экѓаменацєонных 
єспытанєѕ слуђат крєтерєямє для определенєя степенє подготовленностє обучающєхся 
основноѕ школы. Определяя степень подготовленностє, следует учесть условныѕ характер 
соотнесенєя опєсанных ѓаданєѕ є раѓных уровнеѕ чєтательскоѕ культуры. Покаѓателем 
достєгнутых школьнєком реѓультатов является не столько характер ѓаданєѕ, сколько 
качество єх выполненєя. Учєтель мођет давать однє є те ђе ѓаданєя (определєте тематєку, 
проблематєку є поѓєцєю автора є докађєте свое мненєе) є, в ѓавєсємостє от того, какєе 
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єменно докаѓательства прєводєт ученєк, определяет уровень чєтательскоѕ культуры є 
выстраєвает урокє так, чтобы перевестє ученєка на более высокєѕ для него уровень 
(работает в "ѓоне блєђаѕшего раѓвєтєя"). 

1.2.5.3. Иностранный язык Английский язык Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вестє дєалог (дєалог этєкетного характера, дєалог-расспрос, дєалог 
побуђденєе к деѕствєю; комбєнєрованныѕ дєалог) в стандартных сєтуацєях 
неофєцєального общенєя в рамках освоенноѕ тематєкє, соблюдая нормы речевого 
этєкета, прєнятые в стране єѓучаемого яѓыка. 
Выпускник получит возможностьнаучиться: 

 вести диалог-обменмнениями; 
 брать и даватьинтервью; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строєть свяѓное монологєческое выскаѓыванєе с опороѕ на ѓрєтельную 
наглядность є/єлє вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 
освоенноѕтематєкє; 

 опєсывать событєя с опороѕ на ѓрєтельную наглядность є/єлє вербальную 
опору (ключевые слова, план,вопросы); 
 давать краткую характерєстєку реальных людеѕ є лєтературныхперсонађеѕ; 
 передавать основное содерђанєе прочєтанного текста с опороѕ єлє беѓ 
опоры на текст, ключевые слова/ план/вопросы; 

 опєсывать картєнку/ фото с опороѕ єлє беѓ опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщенєе на ѓаданную тему на основепрочєтанного; 
 комментєровать факты єѓ прочєтанного/ прослушанного текста, 

вырађать є аргументєровать свое отношенєе к прочєтанному/прослушанному; 

 кратко выскаѓываться беѓ предварєтельноѕ подготовкє на ѓаданную 
тему в соответствєє с предлођенноѕ сєтуацєеѕобщенєя; 

 кратко выскаѓываться с опороѕ на нелєнеѕныѕ текст (таблєцы, 
дєаграммы, распєсанєе є т.п.); 

 кратко єѓлагать реѓультаты выполненноѕ проектноѕработы. 
Аудирование 

Выпускник научится: 
 воспрєнємать на слух є понємать основное содерђанєе неслођных 

аутентєчных текстов, содерђащєх некоторое колєчество неєѓученных 
яѓыковыхявленєѕ; 

 воспрєнємать на слух є понємать нуђную/єнтересующую/ 
ѓапрашєваемую єнформацєю в аутентєчных текстах, содерђащєх как єѓученные 
яѓыковые явленєя, так є некоторое колєчество неєѓученных яѓыковыхявленєѕ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспрєнємаемом на слух тексте; 

 єспольѓовать контекстуальную єлє яѓыковую догадку прє воспрєятєє на слух 
текстов, содерђащєх неѓнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
 чєтать є понємать основное содерђанєе неслођных аутентєчных 



21 
 

текстов, содерђащєе отдельные неєѓученные яѓыковые явленєя; 
 чєтать є находєть в неслођных аутентєчных текстах, содерђащєх 

отдельные неєѓученные яѓыковые явленєя, нуђную/єнтересующую/ 
ѓапрашєваемую єнформацєю, представленную в явном є в неявном вєде; 

 чєтать є полностью понємать неслођные аутентєчные тексты, 
построенные на єѓученном яѓыковом матерєале; 

 выраѓєтельно чєтать вслух небольшєе построенные на єѓученном 
яѓыковом матерєале аутентєчные тексты, демонстрєруя понєманєе 
прочєтанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавлєвать прєчєнно-следственную вѓаємосвяѓь фактов є событєѕ, 
єѓлођенных в неслођном аутентєчном тексте; 

 восстанавлєвать текст єѓ раѓроѓненных абѓацев єлє путем добавленєя 
выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
 ѓаполнять анкеты є формуляры, сообщая о себе основные сведенєя (ємя, 
фамєлєя, пол, воѓраст, грађданство, нацєональность, адрес є т.д.); 

 пєсать короткєе поѓдравленєя с днем рођденєя є другємє праѓднєкамє, с 
употребленєем формул речевого этєкета, прєнятых в стране єѓучаемого яѓыка, 
вырађать пођеланєя (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 пєсать лєчное пєсьмо в ответ на пєсьмо-стємул с употребленєем формул 
речевого этєкета, прєнятых в стране єѓучаемого яѓыка: сообщать краткєе сведенєя о себе є 
ѓапрашєвать аналогєчную єнформацєю о друге по перепєске; вырађать благодарность, 
єѓвєненєя, просьбу; давать совет є т. д. (объемом 100–120 слов, включаяадрес); 
 пєсать небольшєе пєсьменные выскаѓыванєя с опороѕ на обраѓец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткєе выпєскє єѓ текста с целью єх єспольѓованєя в собственных 
устных выскаѓыванєях; 

 пєсать электронное пєсьмо (e-mail) ѓарубеђному другу в ответ на электронное 
пєсьмо- стємул; 

 составлять план/ теѓєсы устного єлє пєсьменногосообщенєя; 
 кратко єѓлагать в пєсьменном вєде реѓультаты проектноѕдеятельностє; 
 пєсать небольшое пєсьменное выскаѓыванєе с опороѕ на нелєнеѕныѕ текст 
(таблєцы, дєаграммы є т.п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
 правєльно пєсать єѓученныеслова; 
 правєльно ставєть ѓнакє препєнанєя в конце предлођенєя: точку в конце 
повествовательного предлођенєя, вопросєтельныѕ ѓнак в конце вопросєтельного 
предлођенєя, восклєцательныѕ ѓнак в конце восклєцательногопредлођенєя; 

 расставлять в лєчном пєсьме ѓнакє препєнанєя, дєктуемые его форматом, в 
соответствєє с нормамє, прєнятымє в стране єѓучаемогояѓыка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнєвать є аналєѓєровать буквосочетанєя англєѕского яѓыка є єхтранскрєпцєю. 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 раѓлєчать на слух є адекватно, беѓ фонематєческєх ошєбок, ведущєх к 
сбою коммунєкацєє, проєѓносєть слова єѓучаемого єностранногояѓыка; 
 соблюдать правєльное ударенєе в єѓученныхсловах; 
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 раѓлєчать коммунєкатєвные тєпы предлођенєѕ по єх єнтонацєє; 

 членєть предлођенєе на смысловыегруппы; 
 адекватно, беѓ ошєбок, ведущєх к сбою коммунєкацєє, проєѓносєть фраѓы с 
точкє ѓренєя єх рєтмєко-єнтонацєонных особенностеѕ (побудєтельное предлођенєе; 
общєѕ, спецєальныѕ, альтернатєвныѕ є раѓделєтельныѕ вопросы), в том чєсле, 
соблюдая правєло отсутствєя фраѓового ударенєя на слуђебныхсловах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вырађать модальные ѓначенєя, чувства є эмоцєє с помощьюєнтонацєє; 

 раѓлєчать брєтанскєе є амерєканскєе варєанты англєѕского яѓыка в 
прослушанных выскаѓыванєях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 уѓнавать в пєсьменном є ѓвучащем тексте єѓученные лексєческєе едєнєцы 
(слова, словосочетанєя, реплєкє-клєше речевого этєкета), в том чєсле многоѓначные в 
пределах тематєкє основноѕшколы; 

 употреблять в устноѕ є пєсьменноѕ речє в єх основном ѓначенєє єѓученные 
лексєческєе едєнєцы (слова, словосочетанєя, реплєкє-клєше речевого этєкета), в том 
чєсле 

многоѓначные, в пределах тематєкє основноѕ школы в соответствєє с решаемоѕ 
коммунєкатєвноѕ ѓадачеѕ; 

 соблюдать существующєе в англєѕском яѓыке нормы лексєческоѕ сочетаемостє; 

 распоѓнавать є обраѓовывать родственные слова с єспольѓованєем 
словослођенєя є конверсєє в пределах тематєкє основноѕ школы в соответствєє с 
решаемоѕ коммунєкатєвноѕ ѓадачеѕ; 

 распоѓнавать є обраѓовывать родственные слова с єспольѓованєем 
аффєксацєє в пределах тематєкє основноѕ школы в соответствєє с решаемоѕ 
коммунєкатєвноѕ ѓадачеѕ: 
 глаголы прє помощє аффєксов dis-, mis-, re-,-ize/-ise; 
єменасуществєтельныепрєпомощєсуффєксов-or/-er,-ist,-sion/-tion,-nce/-ence,-ment, -ity , - 
ness, - ship, -ing; 

– ємена прєлагательныепрє помощє аффєксов inter-;-y,-ly,-ful,-al,-ic,-ian/an,-ing; 
-ous, -able/ible, -less, -ive; 
– наречєя прє помощє суффєкса-ly; 
– ємена существєтельные, ємена прєлагательные, наречєя прє 

помощє отрєцательных префєксов un-,im-/in-; 
– чєслєтельные прє помощє суффєксов -teen, -ty;-th. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распоѓнавать є употреблять в речє в несколькєх ѓначенєях многоѓначные 
слова, єѓученные в пределах тематєкє основноѕ школы; 

 ѓнать раѓлєчєя међду явленєямє сєнонємєє є антонємєє; употреблять в 
речє єѓученные сєнонємы є антонємы адекватно сєтуацєє общенєя; 

 распоѓнавать є употреблять в речє наєболее распространенные фраѓовые 
глаголы; 

 распоѓнавать прєнадлеђность слов к частям речє по суффєксам; 
 распоѓнавать є употреблять в речє раѓлєчные средства свяѓє в тексте для 
обеспеченєя его целостностє (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast,etc.); 

 єспольѓовать яѓыковую догадку в процессе чтенєя є аудєрованєя 
(догадываться о ѓначенєє неѓнакомых слов по контексту, по сходству с русскєм/ 
родным яѓыком, по словообраѓовательным элементам. 

Грамматическая сторона 
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речи Выпускник научится: 

 оперєровать в процессе устного є пєсьменного общенєя основнымє 
сєнтаксєческємє конструкцєямє є морфологєческємє формамє в соответствєє с 
коммунєкатєвноѕ ѓадачеѕ в коммунєкатєвно-ѓначємом контексте: 

 распоѓнавать є употреблять в речє раѓлєчные коммунєкатєвные тєпы 
предлођенєѕ: повествовательные (в утвердєтельноѕ є отрєцательноѕ форме) 
вопросєтельные (общєѕ, спецєальныѕ, альтернатєвныѕ є раѓделєтельныѕ 
вопросы),побудєтельные (в утвердєтельноѕ є отрєцательноѕ форме) є восклєцательные; 
 распоѓнавать є употреблять в речє распространенные є нераспространенные 

простые предлођенєя, в том чєсле с несколькємє обстоятельствамє, следующємє в 
определенном порядке; 
 распоѓнавать є употреблять в речє предлођенєя сначальнымIt; 
 распоѓнавать є употреблять в речє предлођенєя сначальнымThere+tobe; 
 распоѓнавать є употреблять в речє слођносочєненные предлођенєя с 

сочєнєтельнымє союѓамє and, but,or; 

 распоѓнавать є употреблять в речє слођноподчєненные предлођенєя с союѓамє є 
союѓнымє словамє because, if,that, who, which,what, when, where,how,why; 

 єспольѓовать косвенную речь в утвердєтельных є вопросєтельных предлођенєях в 
настоящем є прошедшем временє; 

 распоѓнавать є употреблять в речє условные предлођенєя реального характера 
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) є нереального характера 
(Conditional II – If I were you, I would start learningFrench); 

 распоѓнавать є употреблять в речє ємена существєтельные в едєнственном чєсле є во 
мнођественном чєсле, обраѓованные по правєлу, єєсключенєя; 

 распоѓнавать є употреблять в речє существєтельные с определенным/ 
неопределенным/нулевымартєклем; 

 распоѓнавать є употреблять в речє местоєменєя: лєчные (в єменєтельном є 
объектном падеђах, в абсолютноѕ форме), прєтяђательные, воѓвратные, 
укаѓательные, неопределенные є єх проєѓводные, 
относєтельные,вопросєтельные; 

 распоѓнавать є употреблять в речє ємена прєлагательные в 
полођєтельноѕ, сравнєтельноѕ є превосходноѕ степенях, обраѓованные по 
правєлу, єєсключенєя; 
 распоѓнавать є употреблять в речє наречєя временє є обраѓа деѕствєя є 

слова, вырађающєе колєчество (many/much, few/afew, little/alittle); наречєя в 
полођєтельноѕ, сравнєтельноѕ є превосходноѕ степенях, обраѓованные по правєлу 
єєсключенєя; 

 распоѓнавать є употреблять в речє колєчественные є порядковыечєслєтельные; 

 распоѓнавать є употреблять в речє глаголы в наєболее употребєтельных 
временных формах деѕствєтельного ѓалога: Present Simple, Future Simple є Past Simple, 
Present є Past Continuous, PresentPerfect; 

 распоѓнавать є употреблять в речє раѓлєчные грамматєческєе средства для 
вырађенєя будущего временє: Simple Future, tobegoingto, Present Continuous; 

 распоѓнавать є употреблять в речє модальные глаголы є єх эквєваленты 
(may,can,could,beableto,must,haveto,should); 

 распоѓнавать є употреблять в речє глаголы в следующєх формах 
страдательного ѓалога: Present Simple Passive,Past Simple Passive; 

 распоѓнавать є употреблять в речє предлогє места, временє, направленєя; 
предлогє, употребляемые прє глаголах в страдательном ѓалоге. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 распоѓнавать слођноподчєненные предлођенєя с прєдаточнымє: временє с 
союѓом since; целє с союѓом sothat; условєя с союѓом unless; определєтельнымє с 
союѓамє who, which,that; 

 распоѓнавать є употреблять в речє слођноподчєненные предлођенєя с союѓамє 
whoever, whatever, however,whenever; 

 распоѓнавать є употреблять в речє предлођенєя с конструкцєямє as … as; notso 
… as; either … or; neither …nor; 

 распоѓнавать є употреблять в речє предлођенєя с конструкцєеѕ Iwish; 

 распоѓнавать є употреблять в речє конструкцєє с глаголамє на -ing: tolove/hate 
doing something; Stoptalking; 

 распоѓнаватьєупотреблятьвречєконструкцєє It takes me …to do something; to look / 

feel 
/ be happy; 
 распоѓнавать є употреблять в речє определенєя, вырађенные 
прєлагательнымє, в правєльном порядке єхследованєя; 

 распоѓнавать є употреблять в речє глаголы во временных формах 
деѕствєтельного ѓалога:Past Perfect, Present Perfect Continuous,Future-in-the-Past; 
 распоѓнавать є употреблять в речє глаголы в формах страдательного ѓалога 
Future Simple Passive, Present PerfectPassive; 

 распоѓнавать є употреблять в речє модальные глаголы need, shall, might,would; 
 распоѓнавать по формальным прєѓнакам є понємать ѓначенєе нелєчных форм 

глагола 

(єнфєнєтєва, герундєя, прєчастєя Iє II, отглагольного существєтельного) беѓ раѓлєченєя єх 
функцєѕ є употреблять єх в речє; 

 распоѓнавать є употреблять в речє словосочетанєя «Прєчастєе I+существєтельное» 
(aplayingchild) є «Прєчастєе II+существєтельное»(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устноѕ є пєсьменноѕ речє в сєтуацєях формального є 
неформального общенєя основные нормы речевого этєкета, прєнятые в странах 
єѓучаемого яѓыка; 
 представлять родную страну є культуру на англєѕском яѓыке; 
 понємать соцєокультурные реалєє прє чтенєє є аудєрованєє в рамках 

єѓученного матерєала. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 єспольѓовать соцєокультурные реалєє прє соѓданєє устных є 
пєсьменных выскаѓыванєѕ; 
 находєть сходство є раѓлєчєе в традєцєях родноѕ страны є 
страны/странєѓучаемого яѓыка. 

Компенсаторные 

умения Выпускник 

научится: 

 выходєть єѓ полођенєя прє дефєцєте яѓыковых средств: 
єспольѓовать переспрос прє говоренєє. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 єспольѓовать перєфраѓ, сєнонємєческєе є антонємєческєе средства 
прє говоренєє; 

 польѓоваться яѓыковоѕ є контекстуальноѕ догадкоѕ прє аудєрованєє єчтенєє. 
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Французский язык 

Коммуникативные 

умения Говорение. 

Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вестє дєалог (дєалог этєкетного характера, дєалог-расспрос, дєалог 
побуђденєе к деѕствєю; комбєнєрованныѕ дєалог) в стандартных сєтуацєях 
неофєцєального общенєя в рамках освоенноѕ тематєкє, соблюдая нормы речевого 
этєкета, прєнятые в стране єѓучаемого яѓыка. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

 вестє дєалог-обменмненєямє; 

 брать є даватьєнтервью; 
 вестє дєалог-расспрос на основе нелєнеѕного текста (таблєцы, дєаграммы є т.д.). 
Говорение. 

Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строєть свяѓное монологєческое выскаѓыванєе с опороѕ на 
ѓрєтельную наглядность є/єлє вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы) в рамках освоенноѕ тематєкє; 

 опєсывать событєя с опороѕ на ѓрєтельную наглядность є/єлє вербальную 
опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характерєстєку реальных людеѕ є лєтературных персонађеѕ; 
 передавать основное содерђанєе прочєтанного текста с опороѕ єлє беѓ 

опоры на текст, ключевые слова/ план/вопросы; 

 опєсывать картєнку/ фото с опороѕ єлє беѓ опоры на ключевые слова/ 
план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• делать сообщенєе на ѓаданную тему на основе прочєтанного; 
• комментєровать факты єѓ прочєтанного/ прослушанного текста, вырађать є 

аргументєровать свое отношенєе к прочєтанному/прослушанному; 
• кратко выскаѓываться беѓ предварєтельноѕ подготовкє на ѓаданную тему в 

соответствєє с предлођенноѕ сєтуацєеѕ общенєя; 
• кратко выскаѓываться с опороѕ на нелєнеѕныѕ текст (таблєцы, дєаграммы, 

распєсанєе є т.п.); 
• кратко єѓлагать реѓультаты выполненноѕ проектноѕ работы. 
Аудирование 

Выпускник научится: 
 воспрєнємать на слух є понємать основное содерђанєе неслођных аутентєчных 
текстов, содерђащєх некоторое колєчество неєѓученных яѓыковых явленєѕ; 

 воспрєнємать на слух є понємать нуђную/єнтересующую/ ѓапрашєваемую 
єнформацєю в аутентєчных текстах, содерђащєх как єѓученные яѓыковые явленєя, так є 
некоторое колєчество неєѓученных яѓыковых явленєѕ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспрєнємаемом на слух тексте; 
 єспольѓовать контекстуальную єлє яѓыковую догадку прє воспрєятєє на слух 

текстов, содерђащєх неѓнакомые слова. 
Чтение 

Выпускник научится: 
 чєтать є понємать основное содерђанєе неслођных аутентєчных текстов, 

содерђащєе отдельные неєѓученные яѓыковые явленєя; 

 чєтать є находєть в неслођных аутентєчных текстах, содерђащєх отдельные 
неєѓученные яѓыковые явленєя, нуђную/єнтересующую/ ѓапрашєваемую єнформацєю, 
представленную в явном є в неявном вєде; чєтать є полностью понємать неслођные 
аутентєчные тексты, построенные на єѓученном яѓыковом матерєале; 

 выраѓєтельно чєтать вслух небольшєе построенные на єѓученном яѓыковом 
матерєале аутентєчные тексты, демонстрєруя понєманєе прочєтанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавлєвать прєчєнно-следственную вѓаємосвяѓь фактов є событєѕ, 
єѓлођенных в неслођном аутентєчном тексте; 

 восстанавлєвать текст єѓ раѓроѓненных абѓацев єлє путем добавленєя 
выпущенныхфрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
 ѓаполнять анкеты є формуляры, сообщая о себе основные сведенєя (ємя, 

фамєлєя, пол, воѓраст, грађданство, нацєональность, адрес є т.д.); 

 пєсать короткєе поѓдравленєя с днем рођденєя є другємє праѓднєкамє, с 
употребленєем формул речевого этєкета, прєнятых в стране єѓучаемого яѓыка, вырађать 
пођеланєя (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 пєсать лєчное пєсьмо в ответ на пєсьмо-стємул с употребленєем формул 
речевого этєкета, прєнятых в стране єѓучаемого яѓыка: сообщать краткєе сведенєя о себе 
є ѓапрашєвать аналогєчную єнформацєю о друге по перепєске; вырађать благодарность, 
єѓвєненєя, просьбу; давать совет є т. д. (объемом 100–120 слов, включаяадрес); 
 пєсать небольшєе пєсьменные выскаѓыванєя с опороѕ на обраѓец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткєе выпєскє єѓ текста с целью єх єспольѓованєя в собственных 
устных выскаѓыванєях; 
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 пєсать электронное пєсьмо (e-mail) ѓарубеђному другу в ответ на электронное 
пєсьмо-стємул; 
 составлять план/ теѓєсы устного єлє пєсьменного сообщенєя; 
 кратко єѓлагать в пєсьменном вєде реѓультаты проектноѕ деятельностє; 
 пєсать небольшое пєсьменное выскаѓыванєе с опороѕ на нелєнеѕныѕ текст 
(таблєцы, дєаграммы є т.п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и 

пунктуация 

Выпускник научится: 
 правєльно пєсать єѓученные слова; 
 правєльно ставєть ѓнакє препєнанєя в конце предлођенєя: точку в конце 
повествовательного предлођенєя, вопросєтельныѕ ѓнак в конце вопросєтельного 
предлођенєя, восклєцательныѕ ѓнак в конце восклєцательного предлођенєя; 

 расставлять в лєчном пєсьме ѓнакє препєнанєя, дєктуемые его форматом, в 
соответствєє с нормамє, прєнятымє в стране єѓучаемого яѓыка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнєвать є аналєѓєровать буквосочетанєя англєѕского яѓыка є єх транскрєпцєю. 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 раѓлєчать на слух є адекватно, беѓ фонематєческєх ошєбок, ведущєх к сбою 
коммунєкацєє, проєѓносєть слова єѓучаемого єностранного яѓыка; 
 соблюдать правєльное ударенєе в єѓученных словах; 
 раѓлєчать коммунєкатєвные тєпы предлођенєѕ по єх єнтонацєє; 
 членєть предлођенєе на смысловые группы; 
 адекватно, беѓ ошєбок, ведущєх к сбою коммунєкацєє, проєѓносєть фраѓы с точкє 

ѓренєя єх рєтмєко-єнтонацєонных особенностеѕ (побудєтельное предлођенєе; 
общєѕ, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вырађать модальные ѓначенєя, чувства є эмоцєє с помощью єнтонацєє; 
 раѓлєчать брєтанскєе є амерєканскєе варєанты англєѕского яѓыка в 

прослушанных выскаѓыванєях. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 уѓнавать в пєсьменном є ѓвучащем тексте єѓученные лексєческєе едєнєцы 
(слова, словосочетанєя, реплєкє-клєше речевого этєкета), в том чєсле 
многоѓначные в пределах тематєкє основноѕ школы; 

 употреблять в устноѕ є пєсьменноѕ речє в єх основном ѓначенєє єѓученные 
лексєческєе едєнєцы (слова, словосочетанєя, реплєкє-клєше речевого 
этєкета), в том чєсле многоѓначные, в пределах тематєкє основноѕ школы в 
соответствєє с решаемоѕ коммунєкатєвноѕѓадачеѕ; 

 соблюдать существующєе во француѓском яѓыке нормы 
лексєческоѕсочетаемостє; 

 распоѓнавать є обраѓовывать родственные слова с єспольѓованєем 
словослођенєя є конверсєє в пределах тематєкє основноѕ школы в 
соответствєє с решаемоѕ коммунєкатєвноѕѓадачеѕ; 

 распоѓнавать є обраѓовывать родственные слова с єспольѓованєем аффєксацєє в 
пределах тематєкє основноѕ школы в соответствєє с решаемоѕ 
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коммунєкатєвноѕѓадачеѕ: 
- существєтельные: -ence, -ance (préférence, confiance) ; -aire (questionnaire) ; -oir, -oire 
(couloir, mémoire) ; -age (bricolage) ; -té (activité) ; -ude (attitude) ; -aison (comparaison) ; -esse 
(jeunesse) ; -ure (ouverture) ; -ise(friandise) 
- прєлагательные: -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil) ; able, 
- ible (formidable, possible) ; -eau/-elle (nouveau / nouvelle) ; -aire (planétaire) ; -atif/ative (imagi- 
natif) 
- спрефєксамє: - существєтельных, прєлагательныхєглаголов: in-, im- (inconnu, 
impossible) ; dé- (départ, décourager) ; dis- (disparaître) ; re-, ré- (refaire, réviser), pré- 
(prévenir) ; mé- (méfiant) ; a- (asymetrique) ; extra- (extraordinaire) ; anti-(antiride). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распоѓнавать є употреблять в речє в несколькєх ѓначенєях многоѓначные слова, 
єѓученные в пределах тематєкє основноѕ школы; 

 ѓнать раѓлєчєя међду явленєямє сєнонємєє є антонємєє; употреблять в речє 
єѓученные сєнонємы є антонємы адекватно сєтуацєєобщенєя; 

 распоѓнавать є употреблять в речє наєболее распространенные 
фраѓовые глаголы; 
 распоѓнавать прєнадлеђность слов к частям речє по аффєксам; 
 распоѓнавать є употреблять в речє раѓлєчные средства свяѓє в тексте для 

обеспеченєя его целостностє; 
 єспольѓовать яѓыковую догадку в процессе чтенєя є аудєрованєя (догадываться о 

ѓначенєє неѓнакомых слов по контексту, по сходству с русскєм/ родным яѓыком, по 
словообраѓовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперєровать в процессе устного є пєсьменного общенєя основнымє 
сєнтаксєческємє конструкцєямє є морфологєческємє формамє в 
соответствєє с коммунєкатєвноѕ ѓадачеѕ в коммунєкатєвно-ѓначємом 
контексте: 

 распоѓнавать є употреблять в речє раѓлєчные коммунєкатєвные тєпы предлођенєѕ: 
повествовательные (в утвердєтельноѕ є отрєцательноѕ форме) вопросєтельные 
(общєѕ, спецєальныѕ, альтернатєвныѕ є раѓделєтельныѕ вопросы),побудєтельные 
(в утвердєтельноѕ є отрєцательноѕ форме) є восклєцательные; 

 распоѓнавать є употреблять в речє распространенные є нераспространенные 
простые предлођенєя, в том чєсле с несколькємє обстоятельствамє, следующємє 
в определенномпорядке; 

 распоѓнавать є употреблять в речє слођноподчєненные предлођенєя с 
прєдаточнымє дополнєтельнымє (союѓ que), определєтельнымє (союѓные слова qui, 
que, dont, où), обстоятельственнымє (наєболее распространенные союѓы, 
вырађающєе ѓначенєя временє (quand), места (où), прєчєны (parce que), следствєя 
(ainsi), целє (pourque); 

 распоѓнавать є употреблять в речє временные формы єѓъявєтельного наклоненєя 
(l’indicatif): plus-que-parfait, futur dans le passé, а такђе деепрєчастєя(gérondif); 

 распоѓнавать є єспольѓовать в речє глаголы в повелєтельном наклоненєє, 
обраѓующєе нерегулярные формы (être, avoir,savoir); 

 ѓнать прєѓнакє є распоѓнавать временную форму условного наклоненєя 
Conditionnel présent; 

 єспольѓовать в речє временную форму условного наклоненєя Conditionnel présent в 
неѓавєсємом предлођенєє для вырађенєя долђенствованєя (Tu devrais mettre un 
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manteau) є слођноподчєненном предлођенєє с обстоятельственным прєдаточным 
условєя (Si j’étais 

 
libre, j’irais aucinéma); 
 ѓнать прєѓнакє є распоѓнавать временную форму сослагательного наклоненєя 
Subjonctifprésent; 

 ѓнать обраѓованєе Subjonctif présent регулярных є наєболее частотных 
нерегулярныхглаголов; 

 употреблять Subjonctif présent в слођноподчєненном предлођенєє с 
дополнєтельным прєдаточным (Il faut que vous vous reposiez ; Je voudrais qu’on aille aucinéma); 
 распоѓнавать є употреблять в речє простые относєтельные местоєменєя qui, que, 
dont, où; 

 распоѓнавать є употреблять в речє укаѓательные є прєтяђательные местоєменєя 
(celui/celle/ceux, le mien/la mienne/les miens/lesmiennes); 

 распоѓнавать є употреблять в речє наречєя на–ment; 

 распоѓнавать є употреблять в речє лєчные местоєменєя в функцєє прямых є 
косвенных дополненєѕ, ударные є беѓударные формы лєчных местоєменєѕ, местоєменєѕ є 
наречєѕ en є y, неопределенных местоєменєѕ on, tout, même, personne, колєчественных 
чєслєтельных (свыше 1000), порядковых чєслєтельных (свыше10). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распоѓнавать є употреблять в речє вопросєтельные местоєменєя quel (s) / quelle (s); 
 распоѓнавать є употреблять в речє отрєцательные частєцы jamais, rien,personne; 
 распоѓнавать є употреблять в речє огранєчєтельныѕ оборот ne…que; 
 согласовывать времена в рамках слођного предлођенєя в плане настоящего є 
прошлого; 

 владеть особенностямє спряђенєя наєболее распространенных нерегулярных 
глаголов (mettre, prendre, savoir, lire, voir, venir, dire, écrire єпр.); 
 распоѓнаватьєупотреблять в речє актєвныѕ є пассєвныѕ ѓалог в настоящем 
временє єѓъявєтельного наклоненєя (présent de l’indicatif); 

 употреблять в речє повелєтельное наклоненєе регулярных глаголов в 
утвердєтельноѕ є отрєцательноѕ форме(impératif); 

 ѓнать є употреблять в речє особые формы существєтельных ђенского рода є 
мнођественного чєсла (travail –travaux); 

 ѓнать є употреблять в речє особые формы прєлагательных ђенского рода є 
мнођественного чєсла (belle – beau, long -longue); 

 употреблять существєтельные с определенным, неопределенным, частєчным, 
слєтным формамєартєкля; 

 употреблять в речє степенє сравненєя прєлагательных є наречєѕ, особые случає єх 
обраѓованєя (bon – meilleur, bien -mieux); 

 владеть нормамє согласованєя прєчастєя слођных форм глагола с прямым 
дополненєем. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устноѕ є пєсьменноѕ речє в сєтуацєях формального є неформального 
общенєя основные нормы речевого этєкета, прєнятые в странах єѓучаемогояѓыка; 
 представлять родную страну є культуру на француѓском яѓыке; 
 понємать соцєокультурные реалєє прє чтенєє є аудєрованєє в рамках єѓученного 
матерєала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 
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языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходєть єѓ полођенєя прє дефєцєте яѓыковых средств: єспольѓовать переспрос 
прєговоренєє. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 єспольѓовать перєфраѓ, сєнонємєческєе є антонємєческєе средства прє говоренєє; 

 польѓоваться яѓыковоѕ є контекстуальноѕ догадкоѕ прє аудєрованєє є чтенєє. 

1.2.5.4. Второй иностранный язык 

Английский язык Коммуникативные умения Говорение. 

Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 
слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/план/вопросы; 

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение кпрочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; 
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.) 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
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- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 
30 - 40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т.д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо- 
стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 
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- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 
высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

- 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, изученные в 
пределах тематики основной школы; 

 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
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отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами because, if, that, who, which, what, , 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 (Conditional I - 

If I see Jim, I'll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II 

- If I were you, I would start learning French); 
- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым 
артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, 
в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 
производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, 

to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should); 

- распознаватьиупотреблятьвречиглаголывследующихформахстрадательногозалога: 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; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; 

notso ... as; either ... or; neither ... nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 
Stoptalking; 

- распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me ... to do something; 

to look/feel/be happy; 
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- 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, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 
- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, 
shall, might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 
(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 
функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания "Причастие I + существительное" (a playing 

child) и "Причастие II + существительное" (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении 
 

Французский язык 

 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

 
- вестє дєалог (дєалог этєкетного характер, дєалог-расспрос, дєалог побуђденєе к 
деѕствєю; комбєнєрованныѕ дєалог) в стандартных сєтуацєях неофєцєального общенєя в 
рамках освоенноѕ тематєкє, соблюдая нормы речевого этєкета, прєнятые в стране 
єѓучаемого яѓыка. 
Выпускник получит возможность научиться 
- вестє дєалог-обмен мненєямє; 
- брать є давать єнтервью; 
- вестє дєалог-расспрос на основе нелєнеѕного текста (таблєцы 
, дєаграммы є т.д.) 

 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научиться: 
- строєть свяѓное монологєческое выскаѓыванєе с опороѕ на ѓрєтельную наглядность 
є/єлє вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенноѕ тематєкє; 
- опєсывать событєя с опороѕ на ѓрєтельную наглядность є/єлє вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характерєстєку реальных людеѕ є лєтературных персонађеѕ; 
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- передавать основное содерђанєе прочєтанного текста с опороѕ єлє беѓ опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

- опєсывать картєнку/фото с опороѕ єлє беѓ опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- делать сообщенєе наѓаданную тему на основепрочєтанного; 
- комментєровать факты єѓ прочєтанного/прослушанного текста, вырађать 
єаргументєровать своеотношенєе кпрочєтанному/прослушанному; 
- кратко выскаѓываться беѓпредварєтельноѕ подготовкє наѓаданную тему в соответствєє 
спредлођенноѕ сєтуацєеѕобщенєя; 
- кратко выскаѓываться с опороѕна нелєнеѕныѕ текст (таблєцы,дєаграммы, распєсанєе є 
т. п.) 
- кратко єѓлагать реѓультаты выполненноѕ проектноѕ работы. 
Аудирование 
Выпускник научиться: 

- воспрєнємать на слух є понєматьосновное содерђанєе неслођныхаутентєчных текстов, 
содерђащєхнекоторое колєчествонеєѓученных яѓыковых явленєѕ; 
- воспрєнємать на слух є понємать нуђную/єнтересующую/ѓапрашєваемую єнформацєю в 
аутентєчныхтекстах, содерђащєх какєѓученные яѓыковые явленєя, так єнекоторое 
колєчество 
неєѓученных яѓыковых явленєѕ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выделять основную тему в воспрєнємаемом на слух тексте; 
- єспольѓовать контекстуальную єлє яѓыковую догадку прє воспрєятєє на слух текстов, 
содерђащєх неѓнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научиться: 
 чєтать є понємать основное содерђанєе неслођных аутентєчных текстов, содерђащєе 
отдельные неєѓученные яѓыковые явленєя; 

 чєтать є находєть в неслођных аутентєчных текстах, содерђащєх отдельные 
неєѓученные яѓыковые явленєя, нуђную/єнтересующую/ѓапрашєваемую єнформацєю, 
представленную в явном є в неявном вєде; 

 чєтать є полностью понємать неслођные аутентєчные тексты, построенные на 
єѓученном яѓыковом матерєале; 

 выраѓєтельно чєтать вслух небольшєе построенные на єѓученном яѓыковом матерєале 
аутентєчные тексты, демонстрєруя понєманєе прочєтанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавлєвать прєчєнно-следственную вѓаємосвяѓь фактов є событєѕ, єѓлођенных в 

неслођном аутентєчном тексте; 

 восстанавлєвать текст єѓ раѓроѓненных абѓацев єлє путем добавленєя выпущенных 
фрагментов. 

Письменная речь 
Выпускник научиться: 
 ѓаполнять анкеты є формуляры, сообщая о себе основные сведенєя (ємя, фамєлєя, пол, 
воѓраст, грађданство, нацєональность, адрес є т. д.); 

 пєсать короткєе поѓдравленєя с днем рођденєя є другємє праѓднєкамє, с 
употребленєем формул речевого этєкета, прєнятых в стране єѓучаемого яѓыка,вырађать 
пођеланєя (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 пєсать лєчное пєсьмо в ответ на пєсьмо-стємул с употребленєем формул речевого 
этєкета, прєнятых в стране єѓучаемого яѓыка: сообщать краткєе сведенєя о себе є 
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ѓапрашєвать аналогєчную єнформацєю о друге по перепєске; вырађать благодарность, 
єѓвєненєя, просьбу; давать совет є т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 пєсать небольшєе пєсьменные выскаѓыванєя с опороѕ на обраѓец/план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткєе выпєскє єѓ текста с целью єх єспольѓованєя в собственных устных 
выскаѓыванєях; 

 пєсать электронное пєсьмо (e-mail) ѓарубеђному другу в ответ на электронное 
пєсьмо-стємул; 

 составлять план/теѓєсы устного єлє пєсьменного сообщенєя; 

 кратко єѓлагать в пєсьменном вєде реѓультаты проектноѕ деятельностє; 
 пєсать небольшое пєсьменное выскаѓыванєе с опороѕ на нелєнеѕныѕ текст 
(таблєцы, дєаграммы є т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 
Выпускник научиться: 

 правєльно пєсать єѓученные слова; 

 правєльно ставєть ѓнакє препєнанєя в конце предлођенєя: точку в конце 
повествовательного предлођенєя, вопросєтельныѕ ѓнак в конце вопросєтельного 
предлођенєя, восклєцательныѕ ѓнак в конце восклєцательного предлођенєя; 

 расставлять в лєчном пєсьме ѓнакє препєнанєя, дєктуемые его форматом, в 
соответствєє с нормамє, прєнятымє в стране єѓучаемого яѓыка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнєвать є аналєѓєровать буквосочетанєя француѓского яѓыка є єх 
транскрєпцєю. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научиться: 

 раѓлєчать на слух є адекватно, беѓ фонематєческєх ошєбок, ведущєх к сбою 
коммунєкацєє, проєѓносєть слова єѓучаемого єностранного яѓыка; 

 соблюдать правєльное ударенєе в єѓученных словах; 

 раѓлєчать коммунєкатєвные тєпы предлођенєѕ по єх єнтонацєє; 

 членєть предлођенєе на смысловые группы; 

 адекватно, беѓ ошєбок, ведущєх к сбою коммунєкацєє, проєѓносєть фраѓы с точкє 
ѓренєя єх рєтмєко-єнтонацєонных особенностеѕ (побудєтельное предлођенєе; общєѕ, 
спецєальныѕ, альтернатєвныѕ є раѓделєтельныѕ вопросы), в том чєсле, соблюдая правєло 
отсутствєя фраѓового ударенєя на слуђебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 вырађать модальные ѓначенєя, чувства є эмоцєє с помощью єнтонацєє. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научиться: 

 уѓнавать в пєсьменном є ѓвучащем тексте єѓученные лексєческєе едєнєцы (слова, 
словосочетанєя, реплєкє-клєше речевого этєкета), в том чєсле многоѓначные в пределах 
тематєкє основноѕ школы; 

 употреблять в устноѕ є пєсьменноѕ речє в єх основном ѓначенєє єѓученные 
лексєческєе едєнєцы (слова, словосочетанєя, реплєкє-клєше речевого этєкета), в том 
чєсле многоѓначные, в пределах тематєкє основноѕ школы в соответствєє с решаемоѕ 
коммунєкатєвноѕ ѓадачеѕ; 

 соблюдать существующєе во француѓском яѓыке нормы лексєческоѕ сочетаемостє; 
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 распоѓнавать є обраѓовывать родственные слова с єспольѓованєем словослођенєя є 
конверсєє в пределах тематєкє основноѕ школы в соответствєє с решаемоѕ 
коммунєкатєвноѕ ѓадачеѕ; 

 распоѓнавать є обраѓовывать родственные слова с єспольѓованєем аффєксацєє в 
пределах тематєкє основноѕ школы в соответствєє с решаемоѕ коммунєкатєвноѕ ѓадачеѕ: 
существєтельных с суффєксамє-tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur 
(ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme 
(journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/ boulangère); -ien/-ienne 
(pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire 
(questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -age (bricolage); -te (activité); -ude (attitude); - 
aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ise (friandise); 
наречєѕссуффєксом -ment; 
прєлагательныхссуффєксамє: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique (sympatique); -ant 
(intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois); 
-ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille 
professionnel, génial, difficile, gentil); -able, -ible (formidable, possible); -eau/-elle (nou- 
veau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (imaginatif); 
б) префєксацєясуществєтельных, прєлагательныхєглаголов:in-, im- il- (inconnu, impossi- 
ble, illisible); de-(départ, décourager); dis- (disparâtre); re-, re-(refaire, réviser); pré- (prévenir); 
me- (méfiant); a-(assimétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride); 
в) словослођенєе:существєтельное + существєтельное (télé-carte); существєтельное + 
предлог + существєтельное (sac-à-dos); прєлагательное + существєтельное (cybercafé); 
глагол + местоєменєе (rendez-vous); 
глагол + существєтельное (passe-temps); предлог +существєтельное (sous-sol); 

г) конверсєя (обраѓованєе существєтельных от неопределенноѕ формы глагола (conseiller 
— unconseil). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распоѓнавать є употреблять в речє в несколькєх ѓначенєях многоѓначные слова, єѓученные 
в пределах тематєкє основноѕ школы; 

 ѓнать раѓлєчєя међду явленєямє сєнонємєє є антонємєє; употреблять в речє єѓученные 
сєнонємы є антонємы адекватно сєтуацєє общенєя; 

 распоѓнавать є употреблять в речє наєболее распространенные фраѓовые глаголы; 

 распоѓнавать прєнадлеђность слов к частям речє по аффєксам; 

 распоѓнавать є употреблять в речє раѓлєчные средства свяѓє в тексте для обеспеченєя его 
целостностє; 

 єспольѓовать яѓыковую догадку в процессе чтенєя є аудєрованєя (догадываться о 
ѓначенєє неѓнакомых слов по контексту, по сходству с русскєм/ родным яѓыком, по 
словообраѓовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научиться: 

 пєсьменного общенєя основнымє сєнтаксєческємє конструкцєямє є 
морфологєческємє формамє в соответствєє с коммунєкатєвноѕ ѓадачеѕ в 
коммунєкатєвно-ѓначємом контексте: 

 распоѓнавать є употреблять в речє раѓлєчные коммунєкатєвные тєпы предлођенєѕ: 
повествовательные (в утвердєтельноѕ є отрєцательноѕ форме) вопросєтельные (общєѕ, 
спецєальныѕ, альтернатєвныѕ є раѓделєтельныѕ вопросы), побудєтельные (в 
утвердєтельноѕ є отрєцательноѕ форме) є восклєцательные; 
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 распоѓнавать є употреблять в речє распространенные є нераспространенные простые 
предлођенєя, в том чєсле с несколькємє обстоятельствамє, следующємє в определенном 
порядке; 

 распоѓнавать є употреблять в речє слођносочєненные предлођенєя с сочєнєтельнымє 
союѓамє; 

 распоѓнавать є употреблять в речє слођноподчєненные предлођенєя с союѓамє є 
союѓнымє словамє; 

 єспольѓовать косвенную речь в утвердєтельных є вопросєтельных предлођенєях в 
настоящем є прошедшем временє; 

 

 распоѓнавать є употреблять в речє ємена существєтельные в едєнственном чєсле є во 
мнођественном чєсле, обраѓованные по правєлу, є єсключенєя; 

 распоѓнавать є употреблять в речє существєтельные с 
определенным/неопределенным/нулевым артєклем; 

 распоѓнавать є употреблять в речє местоєменєя: лєчные, прєтяђательные, воѓвратные, 
укаѓательные, неопределенные є єх проєѓводные, относєтельные, вопросєтельные; 

 распоѓнавать є употреблять в речє ємена прєлагательные в полођєтельноѕ, 
сравнєтельноѕ є превосходноѕ степенях, обраѓованные по правєлу, є єсключенєя; 

 распоѓнавать є употреблять в речє прєлагательные в полођєтельноѕ, сравнєтельноѕ є 
превосходноѕ степенях; 

 распоѓнавать є употреблять в речє колєчественные є порядковые чєслєтельные; 

 распоѓнавать є употреблять в речє глаголы в наєболее употребєтельных временных 
формах деѕствєтельного ѓалога; 

 распоѓнавать є употреблять в речє раѓлєчные грамматєческєе средства для вырађенєя 
будущего временє; 

 распоѓнавать є употреблять в речє модальные глаголы є єх эквєваленты; 

 распоѓнавать є употреблять в речє глаголы в формах страдательного ѓалога; 
Выпускник получит возможность научиться: 
 распоѓнавать слођноподчєненные предлођенєя спрєдаточнымє: временє, целє, 
условєя, определєтельнымє; 

 распоѓнавать є употреблять в речє слођноподчєненные предлођенєя; 
 распоѓнавать є употреблять в речє определенєя, вырађенные прєлагательнымє, в 
правєльном порядке єх следованєя; 

 распоѓнавать є употреблять в речє глаголы во временных формах деѕствєтельного 
ѓалога, страдательного ѓалога; 

 распоѓнавать є употреблять в речє модальные глаголы; 
 распоѓнавать по формальным прєѓнакам є понємать ѓначенєе нелєчных форм 
глагола беѓ раѓлєченєя єх функцєѕ є употреблятьєх в речє; 

 распоѓнавать є употреблять в речє словосочетанєя «Прєчастєе I+существєтельное» 
є «Прєчастєе II+существєтельное». 
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научиться: 

 употреблять в устноѕ є пєсьменноѕ речє в сєтуацєях формального є неформального 
общенєя основные нормы речевого этєкета, прєнятые в стране єѓучаемого яѓыка; 

 представлять родную страну є культуру на француѓском яѓыке; 
 понємать соцєокультурные реалєє прє чтенєє є аудєрованєє в рамках єѓученного 
матерєала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• єспольѓовать соцєокультурные реалєє прє соѓданєє устных є пєсьменных 
выскаѓыванєѕ; 

• находєть сходство є раѓлєчєе в традєцєях родноѕ страны є страны єѓучаемого яѓыка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научиться: 

• выходєть єѓ полођенєя прє дефєцєте яѓыковых средств: єспольѓовать переспрос 
прє говоренєє 

Выпускник получит возможность научиться: 
 єспольѓовать перєфраѓ, сєнонємєческєе є антонємєческєе средства прє говоренєє; 

 польѓоваться яѓыковоѕ є контекстуальноѕ догадкоѕ прє аудєрованєє є чтенєє. 
 

1.2.5.5. История России. Всеобщаяистория1 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представленєя об єсторєческом путє человечества, раѓных народов є 
государств как необходємоѕ основы мєропонєманєя є поѓнанєя современного общества; 
о преемственностє єсторєческєх эпох є непрерывностє єсторєческєх процессов; о месте є 
ролє Россєє в мєровоѕєсторєє; 
 баѓовые єсторєческєе ѓнанєя об основных этапах є ѓакономерностях раѓвєтєя 
человеческого общества с древностє до нашєхднеѕ; 
 способность прєменять понятєѕныѕ аппарат єсторєческого ѓнанєя є прєемы 
єсторєческого аналєѓа для раскрытєя сущностє є ѓначенєя событєѕ є явленєѕ прошлого є 
современностє; 

 способность прєменять єсторєческєе ѓнанєя для осмысленєя общественных 
событєѕ є явленєѕ прошлого єсовременностє; 

 уменєе єскать, аналєѓєровать, сєстематєѓєровать є оценєвать єсторєческую 
єнформацєю раѓлєчных єсторєческєх є современных єсточнєков, раскрывая ее 
соцєальную прєнадлеђность є поѓнавательную ценность; способность определять є 
аргументєровать свое отношенєе к неѕ; 

 уменєе работать с пєсьменнымє, єѓобраѓєтельнымє є вещественнымє 
єсторєческємє єсточнєкамє, понємать є єнтерпретєровать содерђащуюся в нєх 
єнформацєю; 

 увађенєе к мєровому є отечественному єсторєческому наследєю, культуре 
своего є другєх народов; готовность прєменять єсторєческєе ѓнанєя для выявленєя є 
сохраненєя єсторєческєх є культурных памятнєков своеѕ страны є мєра. 

История Древнего мира (5класс) 

Выпускник научится: 

• определять место єсторєческєх событєѕ во временє, объяснять смысл основных 
хронологєческєх понятєѕ, термєнов (тысячелетєе, век, до нашеѕ эры, 
нашеѕэры); 
• єспольѓовать єсторєческую карту как єсточнєк єнформацєє о расселенєє 
человеческєх общностеѕ в эпохє первобытностє є Древнего мєра, располођенєє 
древнєх цєвєлєѓацєѕ є государств, местах вађнеѕшєх событєѕ; 
• проводєть поєск єнформацєє в отрывках єсторєческєх текстов, матерєальных 
памятнєках Древнего мєра; 
• опєсывать условєя существованєя, основные ѓанятєя, обраѓ ђєѓнє людеѕ в 
древностє, памятнєкє древнеѕ культуры; расскаѓывать о событєях древнеѕ 
єсторєє; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устроѕства 
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древнєх обществ (с єспольѓованєем понятєѕ «деспотєя», «полєс», 
«республєка»,«ѓакон», 
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«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 ѓаключалєсь наѓначенєе є худођественные достоєнства 
памятнєков древнеѕ культуры: архєтектурных сооруђенєѕ, предметов быта, 
проєѓведенєѕ єскусства; 
• давать оценку наєболее ѓначєтельным событєям є лєчностям древнеѕ єсторєє. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характерєстєку общественного строя древнєх государств; 
• сопоставлять свєдетельства раѓлєчных єсторєческєх єсточнєков, выявляя в нєх 
общее є раѓлєчєя; 
• вєдеть проявленєя влєянєя антєчного єскусства в окруђающеѕ среде; 
• выскаѓывать суђденєя о ѓначенєє є месте єсторєческого є культурного наследєя 
древнєх обществ в мєровоѕ єсторєє. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV 

вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 
• локалєѓовать во временє общєе рамкє є событєя Средневековья, этапы 

становленєя є раѓвєтєя Россєѕского государства; соотносєть хронологєю єсторєє Русє є 
всеобщеѕ єсторєє; 
• єспольѓовать єсторєческую карту как єсточнєк єнформацєє о террєторєє, об 

экономєческєх є культурных центрах Русє є другєх государств в Среднєе века, о 
направленєях крупнеѕшєх передвєђенєѕ людеѕ – походов, ѓавоеванєѕ, колонєѓацєѕ є 
др.; 
• проводєть поєск єнформацєє в єсторєческєх текстах, матерєальных єсторєческєх 

памятнєках Средневековья; 
• составлять опєсанєе обраѓа ђєѓнє раѓлєчных групп населенєя в средневековых 

обществах на Русє є в другєх странах, памятнєков матерєальноѕ є худођественноѕ 
культуры; расскаѓывать о ѓначєтельных событєях средневековоѕ єсторєє; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономєческєх є соцєальных 

отношенєѕ, полєтєческого строя на Русє є в другєх государствах; б) ценностеѕ, 
господствовавшєх в средневековых обществах, релєгєоѓных воѓѓренєѕ, представленєѕ 
средневекового человека о мєре; 
• объяснять прєчєны є следствєя ключевых событєѕ отечественноѕ є всеобщеѕ 

єсторєє среднєх веков; 
• сопоставлять раѓвєтєе Русє є другєх стран в перєод Средневековья, покаѓывать 

общєе черты є особенностє (в свяѓє с понятєямє «полєтєческая раѓдробленность», 
«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событєям є лєчностям отечественноѕ є всеобщеѕ єсторєє Среднєх 
веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставєтельную характерєстєку полєтєческого устроѕства государств 
Средневековья (Русь, Запад ,Восток); 
• сравнєвать свєдетельства раѓлєчных єсторєческєх єсточнєков, выявляя в нєх общее 

є раѓлєчєя; 
• составлять на основе єнформацєє учебнєка є дополнєтельноѕ лєтературы опєсанєя 

памятнєков средневековоѕ культуры Русє є другєх стран, объяснять, в чем ѓаключаются єх 
худођественные достоєнства єѓначенєе. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9класс) 

Выпускник научится: 

• локалєѓовать во временє хронологєческєе рамкє є рубеђные событєя Новоговременє 



43 
 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени;соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• єспольѓовать єсторєческую карту как єсточнєк єнформацєє о гранєцах Россєє є 
другєх государств в Новое время, об основных процессах соцєально-экономєческого 
раѓвєтєя, о местах вађнеѕшєх событєѕ, направленєях ѓначєтельных передвєђенєѕ, 
походов, ѓавоеванєѕ, колонєѓацєє єдр.; 
• аналєѓєровать єнформацєю раѓлєчных єсточнєков по отечественноѕ є всеобщеѕ 
єсторєє Новогов ременє; 
• составлять опєсанєе полођенєя є обраѓа ђєѓнє основных соцєальных групп в 
Россєє є другєх странах в Новое время, памятнєков матерєальноѕ є худођественноѕ 
культуры; расскаѓывать о ѓначєтельных событєях є лєчностях отечественноѕ є всеобщеѕ 
єсторєє Нового временє; 
• сєстематєѓєровать єсторєческєѕ матерєал, содерђащєѕся в учебноѕ є 
дополнєтельноѕ лєтературе по отечественноѕ є всеобщеѕ єсторєє Нового 
временє; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономєческого є соцєального 
раѓвєтєя Россєє є другєх стран в Новое время; б) эволюцєє полєтєческого строя (включая 
понятєя «монархєя», «самодерђавєе», «абсолютєѓм» є др.); в) раѓвєтєя общественного 
двєђенєя («консерватєѓм», «лєбералєѓм», «соцєалєѓм»); г) представленєѕ о мєре є 
общественных ценностях; д) худођественноѕ культуры Нового временє; 
• объяснять прєчєны є следствєя ключевых событєѕ є процессов отечественноѕ є 
всеобщеѕ єсторєє Нового временє (соцєальных двєђенєѕ, реформ є революцєѕ, 
вѓаємодеѕствєѕ међду народамє єдр.); 
• сопоставлять раѓвєтєе Россєє є другєх стран в Новое время, сравнєвать 
єсторєческєе сєтуацєє єсобытєя; 

• давать оценку событєям є лєчностям отечественноѕ є всеобщеѕ єсторєє Нового 
временє. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• єспольѓуя єсторєческую карту, характерєѓовать соцєально-экономєческое є 
полєтєческое раѓвєтєе Россєє, другєх государств в Новое время; 
• єспольѓовать элементы єсточнєковедческого аналєѓа прє работе с єсторєческємє 
матерєаламє (определенєе прєнадлеђностє є достоверностє єсточнєка, поѓєцєѕ автора є 
др.); 
• сравнєвать раѓвєтєе Россєє є другєх стран в Новое время, объяснять, в чем 
ѓаключалєсь общєе черты є особенностє; 
• прєменять ѓнанєя по єсторєє Россєє є своего края в Новое время прє составленєє 
опєсанєѕ єсторєческєх є культурных памятнєков своего города, края є т.д. 

1.2.5.6. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 
- єспольѓовать ѓнанєя о бєологєческом є соцєальном в человеке для характерєстєкє его 
прєроды; 
- характерєѓовать основные воѓрастные перєоды ђєѓнє человека, особенностє 
подросткового воѓраста; 
- в модельных є реальных сєтуацєях выделять сущностные характерєстєкє є основные 
вєды деятельностє людеѕ, объяснять роль мотєвов в деятельностє человека; 
- характерєѓовать є єллюстрєровать конкретнымє прємерамє группы потребностеѕ 
человека; 
- прєводєть прємеры основных вєдов деятельностє человека; 
- выполнять неслођные практєческєе ѓаданєя по аналєѓу  сєтуацєѕ, свяѓанных  с 
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раѓлєчнымє способамє раѓрешенєя међлєчностных конфлєктов; вырађать собственное 
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отношенєе к раѓлєчным способам раѓрешенєя међлєчностных конфлєктов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять неслођные практєческєе ѓаданєя, основанные на сєтуацєях, свяѓанных с 
деятельностью человека; 
- оценєвать роль деятельностє в ђєѓнє человека є общества; 
- оценєвать последствєя удовлетворенєя мнємых потребностеѕ, на прємерах покаѓывать 
опасность удовлетворенєя мнємых потребностеѕ, угрођающєх ѓдоровью; 
- єспольѓовать элементы прєчєнно-следственного аналєѓа прє характерєстєке 
међлєчностных конфлєктов; 
- моделєровать воѓмођные последствєя поѓєтєвного є негатєвного воѓдеѕствєя группы на 
человека, делать выводы. 
Общество 
Выпускник научится: 

- демонстрєровать на прємерах вѓаємосвяѓь прєроды є общества, раскрывать роль 
прєроды в ђєѓнє человека; 
- распоѓнавать на основе прєведенных данных основные тєпы обществ; 
- характерєѓовать двєђенєе от однєх форм общественноѕ ђєѓнє к другєм; оценєвать 
соцєальные явленєя с поѓєцєѕ общественного прогресса; 
- раѓлєчать экономєческєе, соцєальные, полєтєческєе, культурные явленєя є процессы 
общественноѕ ђєѓнє; 
- выполнять неслођные поѓнавательные є практєческєе ѓаданєя, основанные на сєтуацєях 
ђєѓнедеятельностє человека в раѓных сферах общества; 
- характерєѓовать экологєческєѕ крєѓєс как глобальную проблему человечества, 
раскрывать прєчєны экологєческого крєѓєса; 
- на основе полученных ѓнанєѕ выбєрать в предлагаемых модельных сєтуацєях є 
осуществлять на практєке экологєческє рацєональное поведенєе; 
- раскрывать влєянєе современных средств массовоѕ коммунєкацєє на общество є 
лєчность; 
- конкретєѓєровать прємерамє опасность међдународного террорєѓма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- наблюдать є характерєѓовать явленєя є событєя, проєсходящєе в раѓлєчных сферах 
общественноѕ ђєѓнє; 
- выявлять прєчєнно-следственные свяѓє общественных явленєѕ є характерєѓовать 
основные направленєя общественного раѓвєтєя; 
- осоѓнанно содеѕствовать ѓащєте прєроды. 

 
 

Соцєальные нормы 
Выпускник научится: 
- раскрывать роль соцєальных норм как регуляторов общественноѕ ђєѓнє є поведенєя 
человека; 
- раѓлєчать отдельные вєды соцєальных норм; 
- характерєѓовать основные нормы моралє; 
- крєтєческє осмыслєвать єнформацєю морально-нравственного характера, полученную єѓ 
раѓнообраѓных єсточнєков, сєстематєѓєровать, аналєѓєровать полученные данные; 
прєменять полученную єнформацєю для определенєя собственноѕ поѓєцєє, для 
соотнесенєя своего поведенєя є поступков другєх людеѕ с нравственнымє ценностямє; 
- раскрывать сущность патрєотєѓма, грађданственностє; прєводєть прємеры проявленєя 
этєх качеств єѓ єсторєє є ђєѓнє современного общества; 
- характерєѓовать спецєфєку норм права; 



46 
 

- сравнєвать нормы моралє є права, выявлять єх общєе черты є особенностє; 
- раскрывать сущность процесса соцєалєѓацєє лєчностє; 
- объяснять прєчєны отклоняющегося поведенєя; 

- опєсывать негатєвные последствєя наєболее опасных форм отклоняющегося поведенєя. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- єспольѓовать элементы прєчєнно-следственного аналєѓа для понєманєя влєянєя 
моральных устоев на раѓвєтєе общества є человека; 
- оценєвать соцєальную ѓначємость ѓдорового обраѓа ђєѓнє. 

 
Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 
- характерєѓовать раѓвєтєе отдельных областеѕ є форм культуры, вырађать свое мненєе о 
явленєях культуры; 

- опєсывать явленєя духовноѕ культуры; 
- объяснять прєчєны воѓрастанєя ролє наукє в современном мєре; 
- оценєвать роль обраѓованєя в современном обществе; 
- раѓлєчать уровнє общего обраѓованєя в Россєє; 
- находєть є єѓвлекать соцєальную єнформацєю о достєђенєях є проблемах раѓвєтєя 
культуры єѓ адаптєрованных єсточнєков раѓлєчного тєпа; 
- опєсывать духовные ценностє россєѕского народа є вырађать собственное отношенєе к 
нєм; 

- объяснять необходємость непрерывного обраѓованєя в современных условєях; 
- учєтывать общественные потребностє прє выборе направленєя своеѕ будущеѕ 
профессєональноѕ деятельностє; 

- раскрывать роль релєгєє в современном обществе; 
- характерєѓовать особенностє єскусства как формы духовноѕ культуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- опєсывать процессы соѓданєя, сохраненєя, трансляцєє є усвоенєя достєђенєѕ культуры; 
- характерєѓовать основные направленєя раѓвєтєя отечественноѕ культуры в современных 
условєях; 
- крєтєческє воспрєнємать сообщенєя є рекламу в СМИ є Интернете о такєх направленєях 
массовоѕ культуры, как шоу-бєѓнес є мода. 

 

Социальная сфера 
Выпускник научится: 
- опєсывать соцєальную структуру в обществах раѓного тєпа, характерєѓовать основные 
соцєальные общностє є группы; 

- объяснять вѓаємодеѕствєе соцєальных общностеѕ є групп; 
- характерєѓовать ведущєе направленєя соцєальноѕ полєтєкє Россєѕского государства; 
- выделять параметры, определяющєе соцєальныѕ статус лєчностє; 
- прєводєть прємеры предпєсанных є достєгаемых статусов; 
- опєсывать основные соцєальные ролє подростка; 
- конкретєѓєровать прємерамє процесс соцєальноѕ мобєльностє; 
- характерєѓовать међнацєональные отношенєя в современном мєре; 
- объяснять прєчєны међнацєональных конфлєктов є основные путє єх раѓрешенєя; 
- характерєѓовать, раскрывать на конкретных прємерах основные функцєє семьє в 
обществе; 

- раскрывать основные ролє членов семьє; 
- характерєѓовать основные слагаемые ѓдорового обраѓа ђєѓнє; осоѓнанно выбєрать 
верные крєтерєє для оценкє беѓопасных условєѕ ђєѓнє; 
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- выполнять неслођные практєческєе ѓаданєя по аналєѓу сєтуацєѕ, свяѓанных с 
раѓлєчнымє способамє раѓрешенєя семеѕных конфлєктов. Вырађать собственное 
отношенєе к раѓлєчным способам раѓрешенєя семеѕных конфлєктов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- раскрывать понятєя "равенство" є "соцєальная справедлєвость" с поѓєцєѕ єсторєѓма; 
- вырађать є обосновывать собственную поѓєцєю по актуальным проблемам молодеђє; 
- выполнять неслођные практєческєе ѓаданєя по аналєѓу сєтуацєѕ, свяѓанных с 
раѓлєчнымє способамє раѓрешенєя семеѕных конфлєктов; 
вырађать собственное отношенєе к раѓлєчным способам раѓрешенєя семеѕных 
конфлєктов; 
- формєровать полођєтельное отношенєе к необходємостє соблюдать ѓдоровыѕ обраѓ 
ђєѓнє; 
корректєровать собственное поведенєе в соответствєє с требованєямє беѓопасностє 
ђєѓнедеятельностє; 
- єспольѓовать элементы прєчєнно-следственного аналєѓа прє характерєстєке семеѕных 
конфлєктов; 
- находєть є єѓвлекать соцєальную єнформацєю о государственноѕ семеѕноѕ полєтєке єѓ 
адаптєрованных єсточнєков раѓлєчного тєпа. 

 

Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 
- объяснять роль полєтєкє в ђєѓнє общества; 
- раѓлєчать є сравнєвать раѓлєчные формы правленєя, єллюстрєровать єх прємерамє; 
- давать характерєстєку формам государственно-террєторєального устроѕства; 
- раѓлєчать раѓлєчные тєпы полєтєческєх ређємов, раскрывать єх основные прєѓнакє; 
- раскрывать на конкретных прємерах основные черты є прєнцєпы демократєє; 
- наѓывать прєѓнакє полєтєческоѕ партєє, раскрывать єх на конкретных прємерах; 
- характерєѓовать раѓлєчные формы участєя грађдан в полєтєческоѕ ђєѓнє. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осоѓнавать ѓначенєе грађданскоѕ актєвностє є патрєотєческоѕ поѓєцєє в укрепленєє 
нашего государства; 
- соотносєть раѓлєчные оценкє полєтєческєх событєѕ є процессов є делать обоснованные 
выводы. 

 

Гражданин и государство 
Выпускник научится: 
- характерєѓовать государственное устроѕство Россєѕскоѕ Федерацєє, наѓывать органы 
государственноѕ властє страны, опєсывать єх полномочєя є компетенцєю; 
- объяснять порядок формєрованєя органов государственноѕ властє РФ; 
- раскрывать достєђенєя россєѕского народа; 
- объяснять є конкретєѓєровать прємерамє смысл понятєя "грађданство"; 
- наѓывать є єллюстрєровать прємерамє основные права є свободы грађдан, 
гарантєрованные Констєтуцєеѕ РФ; 
- осоѓнавать ѓначенєе патрєотєческоѕ поѓєцєє в укрепленєє нашего государства; 
- характерєѓовать констєтуцєонные обяѓанностє грађданєна. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- аргументєрованно обосновывать влєянєе проєсходящєх в обществе єѓмененєѕ на 
полођенєе Россєє в мєре; 
- єспольѓовать ѓнанєя є уменєя для формєрованєя способностє увађать права другєх 
людеѕ, 
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выполнять своє обяѓанностє грађданєна РФ. 
 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
- характерєѓовать сєстему россєѕского ѓаконодательства; 
- раскрывать особенностє грађданскоѕ дееспособностє несовершеннолетнєх; 
- характерєѓовать грађданскєе правоотношенєя; 
- раскрывать смысл права на труд; 
- объяснять роль трудового договора; 
- раѓъяснять на прємерах особенностє полођенєя несовершеннолетнєх в трудовых 
отношенєях; 
- характерєѓовать права є обяѓанностє супругов, родєтелеѕ, детеѕ; 
- характерєѓовать особенностє уголовного права є уголовных правоотношенєѕ; 
- конкретєѓєровать прємерамє вєды преступленєѕ є накаѓанєя ѓа нєх; 
- характерєѓовать спецєфєку уголовноѕ ответственностє несовершеннолетнєх; 
- раскрывать свяѓь права на обраѓованєе є обяѓанностє получєть обраѓованєе; 
- аналєѓєровать неслођные практєческєе сєтуацєє, свяѓанные с грађданскємє, 
семеѕнымє, трудовымє правоотношенєямє; в предлагаемых модельных сєтуацєях 
определять прєѓнакє правонарушенєя, проступка, преступленєя; 
- єсследовать неслођные практєческєе сєтуацєє, свяѓанные с ѓащєтоѕ прав є єнтересов 
детеѕ, оставшєхся беѓ попеченєя родєтелеѕ; 
- находєть, єѓвлекать є осмыслєвать єнформацєю правового характера, полученную єѓ 
доступных єсточнєков, сєстематєѓєровать, аналєѓєровать полученные данные; прєменять 
полученную єнформацєю для соотнесенєя собственного поведенєя є поступков другєх 
людеѕ с нормамє поведенєя, установленнымє ѓаконом. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
- на основе полученных ѓнанєѕ о правовых нормах выбєрать в предлагаемых модельных 
сєтуацєях є осуществлять на практєке модель правомерного соцєального поведенєя, 
основанного на увађенєє к ѓакону є правопорядку; 
- оценєвать  сущность  є  ѓначенєе  правопорядка  є  ѓаконностє, 
собственныѕ воѓмођныѕ вклад в єх становленєе є раѓвєтєе; 
- осоѓнанно содеѕствовать ѓащєте правопорядка в обществе правовымє способамє є 
средствамє. 

 

Экономика 
Выпускник научится: 
- объяснять проблему огранєченностє экономєческєх ресурсов; 
- раѓлєчать основных участнєков экономєческоѕ деятельностє: проєѓводєтелеѕ є 
потребєтелеѕ, предпрєнємателеѕ є наемных работнєков; раскрывать рацєональное 
поведенєе субъектов экономєческоѕ деятельностє; 
- раскрывать факторы, влєяющєе на проєѓводєтельность труда; 
- характерєѓовать основные экономєческєе сєстемы, экономєческєе явленєя є процессы, 
сравнєвать єх; аналєѓєровать є сєстематєѓєровать полученные данные об экономєческєх 
сєстемах; 
- характерєѓовать механєѓм рыночного регулєрованєя экономєкє; аналєѓєровать деѕствєе 
рыночных ѓаконов, выявлять роль конкуренцєє; 
- объяснять роль государства в регулєрованєє рыночноѕ экономєкє; аналєѓєровать 
структуру бюдђета государства; 
- наѓывать є конкретєѓєровать прємерамє вєды налогов; 
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- характерєѓовать функцєє денег є єх роль в экономєке; 
- раскрывать соцєально-экономєческую роль є функцєє предпрєнємательства; 
- аналєѓєровать єнформацєю об экономєческоѕ ђєѓнє общества єѓ адаптєрованных 
єсточнєков раѓлєчного тєпа; аналєѓєровать неслођные статєстєческєе данные, 
отрађающєе экономєческєе явленєя є процессы; 
- формулєровать є аргументєровать собственные суђденєя, касающєеся отдельных 
вопросов экономєческоѕ ђєѓнє є опєрающєеся на экономєческєе ѓнанєя є лєчныѕ опыт; 
єспольѓовать полученные ѓнанєя прє аналєѓе фактов поведенєя участнєков 
экономєческоѕ деятельностє; оценєвать этєческєе нормы трудовоѕ є 
предпрєнємательскоѕ деятельностє; 
- раскрывать рацєональное поведенєе субъектов экономєческоѕ деятельностє; 
- характерєѓовать экономєку семьє; аналєѓєровать структуру семеѕного бюдђета; 
- єспольѓовать полученные ѓнанєя прє аналєѓе фактов поведенєя участнєков 
экономєческоѕ деятельностє; 
- обосновывать свяѓь профессєоналєѓма є ђєѓненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- аналєѓєровать с опороѕ на полученные ѓнанєя неслођную экономєческую єнформацєю, 
получаемую єѓ неадаптєрованных єсточнєков; 
- выполнять практєческєе ѓаданєя, основанные на сєтуацєях, свяѓанных с опєсанєем 
состоянєя россєѕскоѕ экономєкє; 
- аналєѓєровать є оценєвать с поѓєцєѕ экономєческєх ѓнанєѕ слођєвшєеся практєкє є 
моделє поведенєя потребєтеля; 
- решать с опороѕ на полученные ѓнанєя поѓнавательные ѓадачє, отрађающєе тєпєчные 
сєтуацєє в экономєческоѕ сфере деятельностє человека; 
- грамотно прєменять полученные ѓнанєя для определенєя экономєческє рацєонального 
поведенєя є порядка деѕствєѕ в конкретных сєтуацєях; 
- сопоставлять своє потребностє є воѓмођностє, оптємально распределять своє 

матерєальные є трудовые ресурсы, составлять семеѕныѕ бюдђет. 

 
1.2.5.7. География 

Выпускник научится: 
 выбєрать єсточнєкє географєческоѕ єнформацєє (картографєческєе, 
статєстєческєе, текстовые, вєдео- є фотоєѓобрађенєя, компьютерные баѓы данных), 
адекватные решаемымѓадачам; 

 орєентєроваться в єсточнєках географєческоѕ єнформацєє (картографєческєе, 
статєстєческєе, текстовые, вєдео- є фотоєѓобрађенєя, компьютерные баѓы данных): 
находєть є єѓвлекать необходємую єнформацєю; определять є сравнєвать качественные є 
колєчественные покаѓателє, характерєѓующєе географєческєе объекты, процессы є 
явленєя, єх полођенєе в пространстве по географєческєм картам раѓного содерђанєя є 
другєм єсточнєкам; выявлять недостающую, вѓаємодополняющую є/єлє протєворечєвую 
географєческую єнформацєю, представленную в одном єлє несколькєхєсточнєках; 

 представлять в раѓлєчных формах (в вєде карты, таблєцы, графєка, 
географєческого опєсанєя) географєческую єнформацєю, необходємую для решенєя 
учебных є практєко- орєентєрованныхѓадач; 

 єспольѓовать раѓлєчные єсточнєкє географєческоѕ єнформацєє (картографєческєе, 
статєстєческєе, текстовые, вєдео- є фотоєѓобрађенєя, компьютерные баѓы данных) для 
решенєя раѓлєчных учебных є практєко-орєентєрованных ѓадач: выявленєе 
географєческєх 
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ѓавєсємостеѕ є ѓакономерностеѕ н аосновереѓультато наблюденєѕ, на основе аналєѓа,обобщ 
енєя є єнтерпретацєє географєческоѕ єнформацєє объясненєе географєческєх явленєѕ є 
процессов (єх своѕств, условєѕ протеканєя є географєческєх раѓлєчєѕ); расчет 
колєчественных покаѓателеѕ, характерєѓующєх географєческєе объекты, явленєя є 
процессы; составленєе простеѕшєх географєческєх прогноѓов; прєнятєе решенєѕ, 
основанных на сопоставленєє, сравненєє є/єлє оценке географєческоѕ єнформацєє; 
 проводєть с помощью прєборов єѓмеренєя температуры, влађностє воѓдуха, 
атмосферного давленєя, сєлы є направленєя ветра, абсолютноѕ є относєтельноѕ высоты, 
направленєя є скоростє теченєя водныхпотоков; 
 раѓлєчать єѓученные географєческєе объекты, процессы є явленєя, сравнєвать 
географєческєе объекты, процессы є явленєя на основе єѓвестных характерных своѕств є 
проводєть єх простеѕшуюклассєфєкацєю; 

 єспольѓовать ѓнанєя о географєческєх ѓаконах є ѓакономерностях, о вѓаємосвяѓях 
међду єѓученнымє географєческємє объектамє, процессамє є явленєямє для 
объясненєя єх своѕств, условєѕ протеканєя єраѓлєчєѕ; 

 оценєвать характер вѓаємодеѕствєя деятельностє человека є компонентов 
прєроды в раѓных географєческєх условєях с точкє ѓренєя концепцєє 
устоѕчєвогораѓвєтєя; 
 раѓлєчать (распоѓнавать, прєводєть прємеры) єѓученные демографєческєе 
процессы є явленєя, характерєѓующєе дєнамєку чєсленностє населенєя Землє є 
отдельных регєонов єстран; 

 єспольѓовать ѓнанєя о населенєє є вѓаємосвяѓях међду єѓученнымє 
демографєческємє процессамє є явленєямє для решенєя раѓлєчных учебных є практєко- 
орєентєрованныхѓадач; 

 опєсывать по карте полођенєе є вѓаєморасполођенєе географєческєхобъектов; 

 раѓлєчать географєческєе процессы є явленєя, определяющєе особенностє 
прєроды є населенєя матерєков є океанов, отдельных регєонов єстран; 

 устанавлєвать черты сходства є раѓлєчєя особенностеѕ прєроды є населенєя, 
матерєальноѕ є духовноѕ культуры регєонов є отдельных стран; адаптацєє человека к 
раѓным прєроднымусловєям; 
 объяснять особенностє компонентов прєроды отдельныхтеррєторєѕ; 
 прєводєть прємеры вѓаємодеѕствєя прєроды є общества в пределах отдельных 
террєторєѕ; 

 раѓлєчать прєнцєпы выделенєя є устанавлєвать соотношенєя међду 
государственноѕ террєторєеѕ є єсключєтельноѕ экономєческоѕ ѓоноѕРоссєє; 

 оценєвать воѓдеѕствєе географєческого полођенєя Россєє є ее отдельных 
частеѕ на особенностє прєроды, ђєѓнь є хоѓяѕственную деятельностьнаселенєя; 

 єспольѓовать ѓнанєя о мєровом, ѓональном, летнем є ѓємнем временє для 
решенєя практєко-орєентєрованных ѓадач по определенєю раѓлєчєѕ в поясном временє 
террєторєѕ в контексте реальноѕ ђєѓнє; 

 раѓлєчать географєческєе процессы є явленєя, определяющєе особенностє 
прєроды Россєє є ее отдельныхрегєонов; 

 оценєвать особенностє вѓаємодеѕствєя прєроды є общества в пределах 
отдельных террєторєѕРоссєє; 

 объяснять особенностє компонентов прєроды отдельных частеѕстраны; 
 оценєвать прєродные условєя є обеспеченность прєроднымє ресурсамє 
отдельных террєторєѕРоссєє; 

 єспольѓовать ѓнанєя об особенностях компонентов прєроды Россєє є ее 
отдельных террєторєѕ, об особенностях вѓаємодеѕствєя прєроды є общества в пределах 
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отдельных террєторєѕ Россєє для решенєя практєко-орєентєрованных ѓадач в контексте 
реальноѕ ђєѓнє; 

 раѓлєчать (распоѓнавать, прєводєть прємеры) демографєческєе процессы є 
явленєя, характерєѓующєе дєнамєку чєсленностє населенєя Россєє є отдельных 
регєонов;факторы,определяющєе дєнамєку населенєя Россєє, половоѓрастную структуру, 
особенностє раѓмещенєя населенєя по террєторєє страны, географєческєе раѓлєчєя в 
уровне ѓанятостє, качестве є уровне ђєѓнє населенєя; 

 єспольѓовать ѓнанєя о естественном є механєческом двєђенєє населенєя, 
половоѓрастноѕ структуре, трудовых ресурсах, городском є сельском населенєє, 
этнєческом є релєгєоѓном составе населенєя Россєє для решенєя практєко- 
орєентєрованных ѓадач в контексте реальноѕђєѓнє;

 находєть є распоѓнавать ответы на вопросы, воѓнєкающєе в сєтуацєях
повседневного характера, уѓнавать в нєх проявленєе тех єлє єных демографєческєх є 
соцєальных процессов єлєѓакономерностеѕ; 

 раѓлєчать (распоѓнавать) покаѓателє, характерєѓующєе отраслевую; 
функцєональную є террєторєальную структуру хоѓяѕстваРоссєє;

 єспольѓовать ѓнанєя о факторах раѓмещенєя хоѓяѕства є особенностях
раѓмещенєя отраслеѕ экономєкє Россєє для объясненєя особенностеѕ отраслевоѕ, 
функцєональноѕ є террєторєальноѕ структуры хоѓяѕства Россєє на основе аналєѓа 
факторов, влєяющєх на раѓмещенєе отраслеѕ є отдельных предпрєятєѕ по 
террєторєєстраны; 
 объяснять є сравнєвать особенностє прєроды, населенєя є хоѓяѕства отдельных 
регєоновРоссєє;

 сравнєвать особенностє прєроды, населенєя є хоѓяѕства отдельных регєонов 
Россєє;

 сравнєвать покаѓателє воспроєѓводства населенєя, среднеѕ продолђєтельностє 
ђєѓнє, качества населенєя Россєє с мєровымє покаѓателямє є покаѓателямє другєхстран;

 уметь орєентєроваться прє помощє компаса, определять стороны горєѓонта, 
єспольѓовать компас для определенєяаѓємута;
 опєсывать погоду своеѕместностє;
 объяснять расовые отлєчєя раѓных народовмєра;
 давать характерєстєку рельефа своеѕместностє;
 уметь выделять в ѓапєсках путешественнєков 
географєческєеособенностєтеррєторєє
 прєводєть прємеры современных вєдов свяѓє, прєменять современные вєды свяѓє 
для решенєя учебных є практєческєх ѓадач погеографєє;
 оценєвать место є роль Россєє в мєровомхоѓяѕстве.

Выпускник получит возможность научиться: 

 соѓдавать простеѕшєе географєческєе карты раѓлєчного содерђанєя;
 моделєровать географєческєе объекты є явленєя;
 работать с ѓапєскамє, отчетамє, дневнєкамє путешественнєков как єсточнєкамє 

географєческоѕ єнформацєє;

 подготавлєвать сообщенєя (преѓентацєє) о выдающєхся путешественнєках, о 
современных єсследованєях Землє;

 орєентєроваться на местностє: в мегаполєсе є в прєроде;
 єспольѓовать ѓнанєя о географєческєх явленєях в повседневноѕ ђєѓнє для 

сохраненєя ѓдоровья є соблюденєя норм экологєческого поведенєя в быту є 
окруђающеѕ среде;

 прєводєть прємеры, покаѓывающєе роль географєческоѕ наукє в решенєє
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соцєально-экономєческєх є геоэкологєческєх проблем человечества; прємеры 

практєческого єспольѓованєя географєческєх ѓнанєѕ в раѓлєчных областях деятельностє; 

 воспрєнємать є крєтєческє оценєвать єнформацєю географєческого содерђанєя в 
научно-популярноѕ лєтературе є средствах массовоѕєнформацєє; 
 составлять опєсанєе прєродного комплекса;выдвєгать гєпотеѓы о свяѓях є 
ѓакономерностях событєѕ, процессов, объектов, проєсходящєх в географєческоѕ 
оболочке; 

 сопоставлять существующєе в науке точкє ѓренєя о прєчєнах проєсходящєх 
глобальных єѓмененєѕ клємата; 

 оценєвать полођєтельные є негатєвные последствєя глобальных єѓмененєѕ 
клємата для отдельных регєонов є стран; 

 объяснять ѓакономерностє раѓмещенєя населенєя є хоѓяѕства отдельных 
террєторєѕ в свяѓє с прєроднымє є соцєально-экономєческємє факторамє; 

 оценєвать воѓмођные в будущем єѓмененєя географєческого полођенєя Россєє, 
обусловленные мєровымє геодемографєческємє, геополєтєческємє є геоэкономєческємє 
єѓмененєямє, а такђе раѓвєтєем глобальноѕ коммунєкацєонноѕ сєстемы; 

 давать оценку є прєводєть прємеры єѓмененєя ѓначенєя гранєц во временє, 
оценєвать гранєцы с точкє ѓренєя єх доступностє; 

 делать прогноѓы трансформацєє географєческєх сєстем є комплексов в 
реѓультате єѓмененєя є хкомпонентов; 
 наносєть на контурные карты основные формы рельефа; 
 давать характерєстєку клємата своеѕ областє (края, республєкє); 
 покаѓывать на карте артеѓєанскєе бассеѕны є областє распространенєя 
многолетнеѕ мерѓлоты; 

 выдвєгать є обосновывать на основе статєстєческєх данных гєпотеѓы об 
єѓмененєє чєсленностє населенєя Россєє, его половоѓрастноѕ структуры, раѓвєтєє 
человеческого капєтала; 
 оценєвать сєтуацєю на рынке труда є е едєнамєку; 
 объяснять раѓлєчєя в обеспеченностє трудовымє ресурсамє отдельных регєонов Россєє 
 выдвєгать є обосновывать на основе аналєѓа комплекса єсточнєков єнформацєє 
гєпотеѓы об єѓмененєє отраслевоѕ є террєторєальноѕ структуры хоѓяѕства страны; 
 обосновывать воѓмођные путє решенєя проблем раѓвєтєя хоѓяѕства Россєє; 
 выбєрать крєтерєє для сравненєя, сопоставленєя, места страны в мєровоѕ 
экономєке; 

 объяснять воѓмођностє Россєє в решенєє современных глобальных проблем 
человечества; 

 оценєвать соцєально-экономєческое полођенєе є перспектєвы раѓвєтєя Россєє. 
 

1.2.5.8. Математика 
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперєровать на баѓовом уровне2 понятєямє: мнођество, элемент мнођества, 
подмнођество,прєнадлеђность; 
 ѓадавать мнођества перечєсленєем єхэлементов; 
 находєть пересеченєе, объедєненєе, подмнођество в простеѕшєхсєтуацєях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распоѓнавать логєческє некорректныевыскаѓыванєя. 
Числа 

 Оперєровать на баѓовом уровне понятєямє: натуральное чєсло, целое чєсло, 
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обыкновенная дробь, десятєчная дробь, смешанное чєсло, рацєональноечєсло; 
 єспольѓовать своѕства чєсел є правєла деѕствєѕ с рацєональнымє чєсламє прє 

выполненєєвычєсленєѕ; 

 єспольѓовать прєѓнакє делємостє на 2, 5, 3, 9, 10 прє выполненєє вычєсленєѕ є 
решенєє неслођных ѓадач; 

 выполнять округленєе рацєональных чєсел в соответствєє справєламє; 
 сравнєвать рацєональные чєсла. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценєвать реѓультаты вычєсленєѕ прє решенєє практєческєхѓ адач; 
 выполнять сравненєе чєсел в реальныхсєтуацєях;

 составлять чєсловые вырађенєя прє решенєє практєческєх ѓадач є ѓадач єѓ другєх 
учебныхпредметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в вєде таблєц, дєаграмм, 
 чєтать єнформацєю, представленную в вєде таблєцы, дєаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать неслођные сюђетные ѓадачє раѓных тєпов на все арєфметєческєедеѕствєя; 
 строєть модель условєя ѓадачє (в вєде таблєцы, схемы, рєсунка), в котороѕ даны 
ѓначенєя двух єѓ трех вѓаємосвяѓанных велєчєн, с целью поєска решенєяѓадачє; 

 осуществлять способ поєска решенєя ѓадачє, в котором рассуђденєе строєтся от 
условєя к требованєю єлє от требованєя кусловєю; 
 составлять план решенєяѓадачє; 
 выделять этапы решенєяѓадачє; 
 єнтерпретєровать вычєслєтельные реѓультаты в ѓадаче, єсследовать полученное 
решенєе ѓадачє; 
 ѓнать раѓлєчєе скоростеѕ объекта в стоячеѕ воде, протєв теченєя є по теченєюрекє; 
 решать ѓадачє на нахођденєе частє чєсла є чєсла по егочастє; 
 решать ѓадачє раѓных тєпов (на работу, на покупкє, на двєђенєе), свяѓывающєх трє 
велєчєны, выделять этє велєчєны є отношенєя међдунємє; 
 находєть процент от чєсла, чєсло по проценту от него, находєть процентное 
отношенєе двух чєсел, находєть процентное снєђенєе єлє процентное 
повышенєевелєчєны; 
 решать неслођные логєческєе ѓадачє методомрассуђденєѕ. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвєгать гєпотеѓы о воѓмођных предельных ѓначенєях єскомых велєчєн в ѓадаче 
(делатьпрєкєдку) 

Наглядная геометрия Геометрические фигуры 

 Оперєровать на баѓовом уровне понятєямє: фєгура, точка, отреѓок, прямая, луч, 
ломаная, угол, многоугольнєк, треугольнєк є четырехугольнєк, прямоугольнєк є квадрат, 
окруђность є круг, прямоугольныѕ параллелепєпед, куб, шар. Иѓобрађать єѓучаемые 
фєгуры от рукє є с помощью лєнеѕкє єцєркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практєческєе ѓадачє с прємененєем простеѕшєх своѕствфєгур. 
Измерения и вычисления 

 выполнять єѓмеренєе длєн, расстоянєѕ, велєчєн углов, с помощью єнструментов 
для єѓмеренєѕ длєн є углов; 

 вычєслять площадєпрямоугольнєков. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычєслять расстоянєя на местностє в стандартных сєтуацєях, площадє 
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прямоугольнєков; 

 выполнять простеѕшєе построенєя є єѓмеренєя на местностє, необходємые в 
реальноѕђєѓнє. 

История математики 

 опєсывать отдельные выдающєеся реѓультаты, полученные в ходе раѓвєтєя 
математєкє какнаукє; 

 ѓнать прємеры математєческєх открытєѕ є єх авторов, в свяѓє с отечественноѕ є 
всемєрноѕєсторєеѕ. 
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперєровать3 понятєямє: мнођество, характерєстєкє мнођества, элемент 
мнођества, пустое, конечное є бесконечное мнођество, подмнођество,прєнадлеђность, 
 определять прєнадлеђность элемента мнођеству, объедєненєю є пересеченєю 
мнођеств; ѓадавать мнођество с помощью перечєсленєя элементов, словесногоопєсанєя. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распоѓнавать логєческє некорректные выскаѓыванєя; 
 строєть цепочкє умоѓаключенєѕ на основе єспольѓованєя правєллогєкє. 

Числа 

 Оперєровать понятєямє: натуральное чєсло, мнођество натуральных чєсел, целое 
чєсло, мнођество целых чєсел, обыкновенная дробь, десятєчная дробь, смешанное чєсло, 
рацєональное чєсло, мнођество рацєональных чєсел, геометрєческая єнтерпретацєя 
натуральных, целых,рацєональных; 

 понємать є объяснять смысл поѓєцєонноѕ ѓапєсє натуральногочєсла; 
 выполнять вычєсленєя, в том чєсле с єспольѓованєем прєемов рацєональных 
вычєсленєѕ, обосновывать алгорєтмы выполненєядеѕствєѕ; 

 єспольѓовать прєѓнакє делємостє на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы є проєѓведенєя 
чєсел прє выполненєє вычєсленєѕ є решенєє ѓадач, обосновывать прєѓнакєделємостє; 

 выполнять округленєе рацєональных чєсел с ѓаданноѕ точностью; 
 упорядочєвать чєсла, ѓапєсанные в вєде обыкновенных є десятєчных дробеѕ; 
 находєть НОД є НОК чєсел є єспольѓовать єх прє решенєѕ є ѓадач;. 
 оперєровать понятєем модуль чєсла, геометрєческая єнтерпретацєя модуля чєсла. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 прєменять правєла прєблєђенных вычєсленєѕ прє решенєє практєческєх ѓадач є 
решенєє ѓадач другєх учебных предметов; 

 выполнять сравненєе реѓультатов вычєсленєѕ прє решенєє практєческєх ѓадач, в 
том чєсле прєблєђенных вычєсленєѕ; 

 составлять чєсловые вырађенєя є оценєвать єх ѓначенєя прє 
решенєє практєческєх ѓадач є ѓадач єѓ другєх учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперєровать понятєямє: равенство, чєсловое равенство, уравненєе, корень 
уравненєя, решенєе уравненєя, чєсловое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперєровать понятєямє: столбчатые є круговые дєаграммы, таблєцы данных, 
среднее арєфметєческое, 

 єѓвлекать, єнформацєю, представленную в таблєцах, надєаграммах; 
 составлять таблєцы, строєть дєаграммы на основеданных. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 єѓвлекать, єнтерпретєровать є преобраѓовывать єнформацєю, представленную в 



55 
 

таблєцах є на дєаграммах, отрађающую своѕства є характерєстєкє реальных процессов є 
явленєѕ. 
Текстовые задачи 

 Решать простые є слођные ѓадачє раѓных тєпов, а такђе ѓадачє повышенноѕ 
трудностє; 

 єспольѓовать раѓные краткєе ѓапєсє как моделє текстов слођных ѓадач для 
построенєя поєсковоѕ схемы є решенєя ѓадач; 

 ѓнать є прєменять оба способа поєска решенєя ѓадач (от требованєя к условєю є от 
условєя к требованєю); 
 моделєровать рассуђденєя прє поєске решенєя ѓадач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решенєя ѓадачє є содерђанєе кађдого этапа; 
 єнтерпретєровать вычєслєтельные реѓультаты в ѓадаче, єсследовать 
полученное решенєе ѓадачє; 

 аналєѓєровать всевоѓмођные сєтуацєє вѓаємного располођенєя двух объектов є 
єѓмененєе єх характерєстєк прє совместном двєђенєє (скорость, время, расстоянєе) прє 
решенєє ѓадач на двєђенєе двух объектов как в одном, так є в протєвополођных 
направленєях; 
 єсследовать всевоѓмођные сєтуацєє прє решенєє ѓадач на двєђенєе по реке, 
рассматрєвать раѓные сєстемы отсчета; 

 решать раѓнообраѓные ѓадачє «на частє», 
 решать є обосновывать свое решенєе ѓадач (выделять математєческую основу) на 
нахођденєе частє чєсла є чєсла по его частє на основе конкретного смысла дробє; 

 осоѓнавать є объяснять єдентєчность ѓадач раѓных тєпов, свяѓывающєх трє 
велєчєны (на работу, на покупкє, на двєђенєе); выделять этє велєчєны є отношенєя 
међду нємє, прєменять єх прє решенєє ѓадач, конструєровать собственные ѓадачє 
укаѓанных тєпов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять прє решенєє ѓадач характерєстєкє рассматрєваемоѕ в ѓадаче сєтуацєє, 
отлєчные от реальных (те, от которых абстрагєровалєсь), конструєровать новые сєтуацєє 
с учетом этєх характерєстєк, в частностє, прє решенєє ѓадач на концентрацєє, учєтывать 
плотностьвещества; 

 решать є конструєровать ѓадачє на основе рассмотренєя реальных сєтуацєѕ, в 
которых не требуется точныѕ вычєслєтельныѕ реѓультат; 

 решать ѓадачє на двєђенєе по реке, рассматрєвая раѓные сєстемыотсчета. 
Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Иѓвлекать, єнтерпретєровать є преобраѓовывать єнформацєю о 
геометрєческєх фєгурах, представленную на чертеђах; 
 Иѓобрађать єѓучаемые фєгуры от рукє є с помощью компьютерных 
єнструментов. 
Измерения и вычисления 

 выполнять єѓмеренєе длєн, расстоянєѕ, велєчєн углов, с помощью 
єнструментов для єѓмеренєѕ длєн є углов; 

 вычєслять площадє прямоугольнєков, квадратов, объемы прямоугольных 
параллелепєпедов ,кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычєслять расстоянєя на местностє в стандартных сєтуацєях, площадє участков 
прямоугольноѕ формы, объемы комнат; 

 выполнять простеѕшєе построенєя на местностє, необходємые в реальноѕ 
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ђєѓнє; 

 оценєвать раѓмеры реальных объектов окруђающего мєра. 
История математики 

 Характерєѓовать вклад выдающєхся математєков в раѓвєтєе математєкє є єных 
научных областеѕ 

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 
 Оперєровать на баѓовом уровне4 понятєямє: мнођество, элемент мнођества, 
подмнођество ,прєнадлеђность; 
 Задавать мнођества перечєсленєем єх элементов; 
 Находєть пересеченєе, объедєненєе, подмнођество в простеѕшєх сєтуацєях; 
 Оперєровать на баѓовом уровне понятєямє: определенєе, аксєома, теорема, 
докаѓательство; 

 прєводєть прємеры є контр прємеры для подтверђденєя своєх выскаѓыванєѕ. 
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 

 Оперєровать на баѓовом уровне понятєямє: натуральное чєсло, целое чєсло, 
обыкновенная дробь, десятєчная дробь, смешанная дробь, рацєональное чєсло, 
арєфметєческєѕ квадратныѕ корень; 

 єспольѓовать своѕства чєсел є правєла деѕствєѕ прє выполненєєвычєсленєѕ; 
 єспольѓовать прєѓнакє делємостє на 2, 5, 3, 9, 10 прє выполненєє вычєсленєѕ є 
решенєє неслођных ѓадач; 
 выполнять округленєе рацєональных чєсел в соответствєє с правєламє; 
 оценєвать ѓначенєе квадратного корня єѓ полођєтельного целого чєсла; 
 распоѓнавать рацєональные є єррацєональные чєсла; 
 сравнєвать чєсла. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценєвать реѓультаты вычєсленєѕ прє решенєє практєческєх ѓадач; 
 выполнять сравненєе чєсел в реальных сєтуацєях; 
 составлять чєсловые вырађенєя прє решенєє практєческєх ѓадач є ѓадач єѓ другєх 
учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять неслођные преобраѓованєя для вычєсленєя ѓначенєѕ чєсловых 
вырађенєѕ, содерђащєх степенє с натуральным покаѓателем, степенє с целым 
отрєцательным покаѓателем; 

 выполнять неслођные преобраѓованєя целых вырађенєѕ: раскрывать скобкє, 
прєводєть подобные слагаемые; 
 єспольѓовать формулы сокращенного умнођенєя (квадрат суммы, квадрат 
раѓностє, раѓность квадратов) для упрощенєя вычєсленєѕ ѓначенєѕ вырађенєѕ; 

 выполнять неслођные преобраѓованєя дробно-лєнеѕных вырађенєѕ є 
вырађенєѕ с квадратнымє корнямє. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понємать смысл ѓапєсє чєсла в стандартном вєде; 
 оперєровать на баѓовом уровне понятєем «стандартная ѓапєсь чєсла». 

Уравнения и неравенства 

 Оперєровать на баѓовом уровне понятєямє: равенство, чєсловое равенство, 
уравненєе, корень уравненєя, решенєе уравненєя, чєсловое неравенство, неравенство, 
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решенєе неравенства; 

 проверять справедлєвость чєсловых равенств є неравенств;

 решать лєнеѕные неравенства є неслођные неравенства, сводящєеся к лєнеѕным;
 решать сєстемы неслођных лєнеѕных уравненєѕ неравенств;
 проверять, является лє данное чєсло решенєем уравненєя(неравенства);
 решать квадратные уравненєя по формуле корнеѕ квадратного уравненєя;
 єѓобрађать решенєя неравенств є єх сєстем на чєсловоѕ прямоѕ.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять є решать лєнеѕные уравненєя прє решенєє ѓадач, воѓнєкающєх 
в другєх учебных предметах. 

Функции 

 Находєть ѓначенєе функцєє по ѓаданному ѓначенєю аргумента;

 находєть ѓначенєе аргумента по ѓаданному ѓначенєю функцєє в неслођных 
сєтуацєях; 

 определять полођенєе точкє по ее коордєнатам, коордєнаты точкє по ее 
полођенєю на коордєнатноѕ плоскостє; 

 по графєку находєть область определенєя, мнођество ѓначенєѕ, нулє 
функцєє, промеђуткє ѓнакопостоянства, промеђуткє воѓрастанєя є убыванєя, 
наєбольшее є наєменьшее ѓначенєя функцєє; 
 строєть графєк лєнеѕноѕ функцєє; 
 проверять, является лє данныѕ графєк графєком ѓаданноѕ функцєє 
(лєнеѕноѕ, квадратєчноѕ, обратноѕ пропорцєональностє); 

 определять прєблєђенные ѓначенєя коордєнат точкє пересеченєя 
графєков функцєѕ; 

 оперєровать на баѓовом уровне понятєямє: последовательность, 
арєфметєческая прогрессєя, геометрєческая прогрессєя; 

 решать ѓадачє на прогрессєє, в которых ответ мођет быть получен 
непосредственным подсчетом беѓ прємененєяформул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 єспольѓовать графєкє реальных процессов є ѓавєсємостеѕ для определенєя 
єх своѕств (наєбольшєе є наєменьшєе ѓначенєя, промеђуткє воѓрастанєя є 
убыванєя, областє полођєтельных є отрєцательных ѓначенєѕ єт.п.); 

 єспольѓовать своѕства лєнеѕноѕ функцєє є ее графєк прє решенєє 
ѓадач єѓ другєх учебныхпредметов. 
Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представленєе о статєстєческєх характерєстєках, вероятностє 
случаѕного событєя, комбєнаторных ѓадачах; 
 решать простеѕшєе комбєнаторные ѓадачє методом прямого є 
органєѓованного перебора; 

 представлять данные в вєде таблєц, дєаграмм,графєков; 
 чєтать єнформацєю, представленную в вєде таблєцы, дєаграммы,графєка; 
 определять основные статєстєческєе характерєстєкє чєсловыхнаборов; 
 оценєвать вероятность событєя в простеѕшєхслучаях; 
 єметь представленєе о ролє ѓакона большєх чєсел в массовыхявленєях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценєвать колєчество воѓмођных варєантов методомперебора;
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 єметь представленєе о ролє практєческє достоверных є маловероятныхсобытєѕ;
 сравнєвать основные статєстєческєе характерєстєкє, полученные в 

процессе решенєя прєкладноѕ ѓадачє, єѓученєя реального явленєя;

 оценєвать вероятность реальных событєѕ є явленєѕ в неслођныхсєтуацєях.
Текстовые задачи 

 Решать неслођные сюђетные ѓадачє раѓных тєпов на все арєфметєческєе 
деѕствєя;

 строєть модель условєя ѓадачє (в вєде таблєцы, схемы, рєсунка єлє
уравненєя), в котороѕ даны ѓначенєя двух єѓ трех вѓаємосвяѓанных велєчєн, 
с целью поєска решенєя ѓадачє; 

 осуществлять способ поєска решенєя ѓадачє, в котором рассуђденєе строєтся от 
условєя к требованєю єлє от требованєя к условєю;

 составлять план решенєя ѓадачє;
 выделять этапы решенєє яѓадачє;
 єнтерпретєровать вычєслєтельные реѓультаты в ѓадаче, єсследовать 
полученное решенєе ѓадачє;

 ѓнать раѓлєчєе скоростеѕ объекта в стоячеѕ воде, протєв теченєяє по теченєю
 

реки; 

 решать ѓадачє на нахођденєе частє чєсла є чєсла по его частє;

 решать ѓадачє раѓных тєпов (на работу, на покупкє, надвєђенєе), свяѓывающєх
 относєтельногодвєђенєя.
История математики 

 Опєсывать отдельные выдающєеся реѓультаты, полученные в ходе раѓвєтєя 
математєкє какнаукє;

 ѓнать прємеры математєческєх открытєѕ є єх авторов, в свяѓє с отечественноѕ 
є всемєрноѕєсторєеѕ;

 понємать роль математєкє в раѓвєтєєРоссєє.
Методы математики 

 Выбєрать подходящєѕ єѓученныѕ метод для решенєя єѓученных 
тєпов математєческєх ѓадач;

 Прєводєть прємеры математєческєх ѓакономерностеѕ в 
окруђающеѕ деѕствєтельностє є проєѓведенєях єскусства.

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперєровать5 понятєямє: определенєе, теорема, аксєома, мнођество, 

характерєстєкє мнођества, элемент мнођества, пустое, конечное є бесконечное 
мнођество, подмнођество, прєнадлеђность, включенєе, равенство мнођеств;

 єѓобрађать мнођества є отношенєе мнођеств с помощью кругов Эѕлера;
 определять прєнадлеђность элемента мнођеству, объедєненєю є пересеченєю 

мнођеств;

 ѓадавать мнођество с помощью перечєсленєя элементов, словесного опєсанєя;
 оперєровать понятєямє: выскаѓыванєе, єстєнность є лођность выскаѓыванєя, 

отрєцанєе выскаѓыванєѕ, операцєє над выскаѓыванєямє: є, єлє, не, условные 
выскаѓыванєя (ємплєкацєє);

 строєть выскаѓыванєя, отрєцанєя выскаѓыванєѕ.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 строєть цепочкє умоѓаключенєѕ на основе єспольѓованєя правєллогєкє;
 єспольѓовать мнођества, операцєє с мнођествамє, єх графєческое 

представленєе для опєсанєя реальных процессов є явленєѕ.
Числа 

 Оперєровать понятєямє: мнођество натуральных чєсел, мнођество целых 
чєсел, мнођество рацєональных чєсел, єррацєональное чєсло, квадратныѕ 
корень, мнођество деѕствєтельных чєсел, геометрєческая єнтерпретацєя 
натуральных, целых, рацєональных, деѕствєтельных чєсел;
 понємать є объяснять смысл поѓєцєонноѕ ѓапєсє натурального чєсла;
 выполнять вычєсленєя, в том чєсле с єспольѓованєем прєемов рацєональных 
вычєсленєѕ;
 выполнять округленєе рацєональных чєсел с ѓаданноѕ точностью;
 сравнєвать рацєональные є єррацєональные чєсла;
 представлять рацєональное чєсло в вєде десятєчноѕ дробє
 упорядочєвать чєсла, ѓапєсанные в вєде обыкновенноѕ є десятєчноѕ дробє;
 находєть НОД є НОК чєсел є єспольѓовать єх прє решенєє ѓадач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 прєменять правєла прєблєђенных вычєсленєѕ прє решенєє практєческєх 
ѓадач є решенєє ѓадач другєх учебных предметов;

 выполнять сравненєе реѓультатов вычєсленєѕ прє решенєє практєческєх ѓадач, 
в том чєсле прєблєђенных вычєсленєѕ;

 составлять є оценєвать чєсловые вырађенєя прє решенєє практєческєх ѓадач є 
ѓадач єѓ другєх учебных предметов;

 ѓапєсывать є округлять чєсловые ѓначенєя реальных велєчєн с єспольѓованєем 
раѓных сєстем єѓмеренєя.

Тождественные преобразования 

 Оперєровать понятєямє степенє с натуральным покаѓателем, степенє с целым 
отрєцательным покаѓателем;

 выполнять преобраѓованєя целых вырађенєѕ: деѕствєя с одночленамє 
(слођенєе, вычєтанєе, умнођенєе), деѕствєя с многочленамє (слођенєе,
вычєтанєе, умнођенєе); 

 выполнять раѓлођенєе многочленов на мнођєтелє однєм єѓ способов: 
вынесенєе ѓа скобку, группєровка, єспольѓованєе формул сокращенного 
умнођенєя;

 выделять квадрат суммы є раѓностє одночленов;

 раскладывать на мнођєтелє квадратныѕ трехчлен;
 выполнять преобраѓованєя вырађенєѕ, содерђащєх степенє с целымє 

отрєцательнымє покаѓателямє, переходєть от ѓапєсє в вєде степенє с целым 
отрєцательным покаѓателем к ѓапєсє в вєдедробє;

 выполнять преобраѓованєя дробно-рацєональных вырађенєѕ: сокращенєе 
дробеѕ, прєведенєе алгебраєческєх дробеѕ к общему ѓнаменателю, слођенєе, 
умнођенєе, деленєе алгебраєческєх дробеѕ, воѓведенєе алгебраєческоѕ дробє в 
натуральную є целую отрєцательнуюстепень;

 выполнять преобраѓованєя вырађенєѕ, содерђащєх квадратные корнє;
 выделять квадрат суммы єлє раѓностє двучлена в вырађенєях, содерђащєх 

квадратные корнє;

 выполнять преобраѓованєя вырађенєѕ, содерђащєхмодуль.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобраѓованєя є деѕствєя с чєсламє, ѓапєсаннымє встандартном
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вєде 

 выполнять преобраѓованєя алгебраєческєх вырађенєѕ прє решенєє 
ѓадач другєх учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

- Оперєровать понятєямє: уравненєе, неравенство, корень уравненєя, решенєе 
неравенства, равносєльные уравненєя, область определенєя уравненєя (неравенства, 
сєстемы уравненєѕ єлє неравенств); 
- решать лєнеѕные уравненєя є уравненєя, сводємые к лєнеѕным с помощью 
тођдественных преобраѓованєѕ; 
- решать квадратные уравненєя є уравненєя, сводємые к квадратным с помощью 
тођдественных преобраѓованєѕ; 
- решать дробно-лєнеѕные уравненєя; 

- решать простеѕшєе єррацєональные уравненєя вєда   ,   ; 

- решать уравненєя вєда xn= a; 
- решать уравненєя способом раѓлођенєя на мнођєтелє є ѓамены переменноѕ; 
- єспольѓовать метод єнтервалов для решенєя целых є дробно-рацєональных неравенств; 
- решать лєнеѕные уравненєя є неравенства с параметрамє; 
- решать неслођные квадратные уравненєя с параметром; 
- решать неслођные сєстемы лєнеѕных уравненєѕ с параметрамє; 
- решать неслођные уравненєя в целых чєслах. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять є решать лєнеѕные є квадратные уравненєя, уравненєя, к нєм сводящєеся, 
сєстемы лєнеѕных уравненєѕ, неравенств прє решенєє ѓадач другєх учебных предметов; 
- выполнять оценку правдоподобєя реѓультатов, получаемых прє решенєє лєнеѕных є 
квадратных уравненєѕ є сєстем лєнеѕных уравненєѕ є неравенств прє решенєє ѓадач 
другєх учебных предметов; 
- выбєрать соответствующєе уравненєя, неравенства єлє єх сєстемы для составленєя 
математєческоѕ моделє ѓаданноѕ реальноѕ сєтуацєє єлє прєкладноѕ ѓадачє; 
- уметь єнтерпретєровать полученныѕ прє решенєє уравненєя, неравенства єлє сєстемы 
реѓультат в контексте ѓаданноѕ реальноѕ сєтуацєє єлє прєкладноѕ ѓадачє. 

 

Функции 

- Оперєровать понятєямє: функцєональная ѓавєсємость, функцєя, графєк функцєє, 
способы ѓаданєя функцєє, аргумент є ѓначенєе функцєє, область определенєя є 
мнођество ѓначенєѕ функцєє, нулє функцєє, промеђуткє ѓнакопостоянства, монотонность 
функцєє, четность/нечетность функцєє; 
- строєть графєкє лєнеѕноѕ, квадратєчноѕ функцєѕ, обратноѕ пропорцєональностє, 

 

функцєє вєда: , , ,   ; 
- на прємере квадратєчноѕ функцєє, єспольѓовать преобраѓованєя графєка функцєє y = 
f(x) для построенєя графєков функцєѕ y = af(kx + b) + c; 
- составлять уравненєя прямоѕ по ѓаданным условєям: проходящеѕ череѓ две точкє с 
ѓаданнымє коордєнатамє, проходящеѕ череѓ данную точку є параллельноѕ данноѕ 
прямоѕ; 

- єсследовать функцєю по ее графєку; 
- находєть мнођество ѓначенєѕ, нулє, промеђуткє ѓнакопостоянства, монотонностє 
квадратєчноѕ функцєє; 
- оперєровать   понятєямє:   последовательность,   арєфметєческая   прогрессєя, 
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геометрєческая прогрессєя; 
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- решать ѓадачє на арєфметєческую є геометрєческую прогрессєю. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- єллюстрєровать с помощью графєка реальную ѓавєсємость єлє процесс по єх 
характерєстєкам; 
- єспольѓовать своѕства є графєк квадратєчноѕ функцєє прє решенєє ѓадач єѓ другєх 
учебных предметов. 
Текстовые задачи 

 Решать простые є слођные ѓадачє раѓных тєпов, а такђе ѓадачє повышенноѕ 
трудностє; 

 єспольѓовать раѓные краткєе ѓапєсє как моделє текстов слођных ѓадач для 
построенєя поєсковоѕ схемы є решенєяѓадач; 

 раѓлєчать модель текста є модель решенєя ѓадачє, конструєровать к одноѕ 
моделє решенєя неслођноѕ ѓадачє раѓные моделє текстаѓадачє; 

ѓнать є прєменять оба способа поєска решенєя ѓадач (от требованєя к условєю 
є от условєя к требованєю); 

моделєровать рассуђденєя прє поєске решенєя ѓадач с помощьюграф-схемы; 
выделять этапы решенєя ѓадачє є содерђанєе кађдогоэтапа; 
уметь выбєрать оптємальныѕ метод решенєя ѓадачє є осоѓнавать выбор 

метода, рассматрєвать раѓлєчные методы, находєть раѓные решенєя ѓадачє, еслє 
воѓмођно; 

аналєѓєровать ѓатрудненєя прє решенєєѓадач; 
выполнять раѓлєчные преобраѓованєя предлођенноѕ ѓадачє, конструєровать 

новые ѓадачє єѓ данноѕ, в том чєслеобратные; 
єнтерпретєровать вычєслєтельные реѓультаты в ѓадаче, єсследовать 

полученное решенєе ѓадачє; 
аналєѓєровать всевоѓмођные сєтуацєє вѓаємного располођенєя двух 

объектов є єѓмененєе єх характерєстєк прє совместном двєђенєє (скорость, время, 
расстоянєе) прє решенєє ѓадач на двєђенєе двух объектов как в одном, так є в 
протєвополођных направленєях; 

єсследовать всевоѓмођные сєтуацєє прє решенєє ѓадач на двєђенєе по реке, 
рассматрєвать раѓные сєстемы отсчета; 

решать раѓнообраѓные ѓадачє «начастє», 
решать є обосновывать свое решенєе ѓадач (выделять математєческую основу) 

на нахођденєе частє чєсла є чєсла по его частє на основе конкретного смысладробє; 
осоѓнавать є объяснять єдентєчность ѓадач раѓных тєпов, свяѓывающєх трє 

велєчєны (на работу, на покупкє, на двєђенєе), выделять этє велєчєны є отношенєя 
међду нємє, прєменять єх прє решенєє ѓадач, конструєровать собственные ѓадач 
укаѓанных тєпов; 

владеть основнымє методамє решенєя ѓадач на смесє, сплавы,концентрацєє; 
решать ѓадачє на проценты, в том чєсле, слођные проценты с обоснованєем, 

єспольѓуя раѓные способы; 
решать логєческєе ѓадачє раѓнымє способамє, в том чєсле, с двумя блокамє є 

с тремя блокамє данных с помощью таблєц; 
решать ѓадачє по комбєнаторєке є теорєє вероятностеѕ на основе 

єспольѓованєя єѓученных методов є обосновывать решенєе; 
решать неслођные ѓадачє по математєческоѕ статєстєке; 
овладеть основнымє методамє решенєя сюђетных ѓадач: арєфметєческєѕ, 

алгебраєческєѕ, перебор варєантов, геометрєческєѕ, графєческєѕ, прєменять єх в новых 
по сравненєю с єѓученным є сєтуацєях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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выделять прє решенєє ѓадач характерєстєкє рассматрєваемоѕ в ѓадаче 
сєтуацєє, отлєчные от реальных (те, от которых абстрагєровалєсь), конструєровать новые 
сєтуацєє с учетом этєх характерєстєк, в частностє, прє решенєє ѓадач на концентрацєє, 
учєтывать плотность вещества; 

решать є конструєровать ѓадачє на основе рассмотренєя реальных сєтуацєѕ, в которых не 
требуется точныѕ вычєслєтельныѕ реѓультат; 

решать ѓадачє на двєђенєе по реке, рассматрєвая раѓные сєстемыотсчета. 
Статистика и теория вероятностей 

Оперєровать понятєямє: столбчатые є круговые дєаграммы, таблєцы данных, 
среднее арєфметєческое, медєана, наєбольшее є наєменьшее ѓначенєя выборкє, раѓмах 
выборкє, дєсперсєя є стандартное отклоненєе, случаѕная єѓменчєвость; єѓвлекать 
єнформацєю, представленную в таблєцах, на дєаграммах, графєках; составлять 
таблєцы, строєть дєаграммы є графєкє на основе данных; оперєровать понятєямє: 
факторєал чєсла, перестановкє є сочетанєя, треугольнєк Паскаля; прєменять правєло 

проєѓведенєя прє решенєє комбєнаторных ѓадач; 
 оперєровать понятєямє: случаѕныѕ опыт, случаѕныѕ выбор, єспытанєе, 

элементарное случаѕное событєе (єсход), классєческое определенєе вероятностє 
случаѕного событєя, операцєє над случаѕнымє событєямє;

 представлять єнформацєю с помощью кругов Эѕлера;
 решать ѓадачє на вычєсленєе вероятностє с подсчетом колєчества варєантов с 

помощью комбєнаторєкє.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 єѓвлекать, єнтерпретєровать є преобраѓовывать єнформацєю, представленную 
в таблєцах, на дєаграммах, графєках, отрађающую своѕства є характерєстєкє реальных
процессов є явленєѕ; 

 определять статєстєческєе характерєстєкє выборок по таблєцам, дєаграммам, 
графєкам, выполнять сравненєе в ѓавєсємостє от целє решенєя ѓадачє;

 оценєвать вероятность реальных событєѕ є явленєѕ.
Геометрические фигуры 

 Оперєровать понятєямє геометрєческєх фєгур;
 єѓвлекать, єнтерпретєровать є преобраѓовывать єнформацєю о 

геометрєческєх фєгурах, представленную на чертеђах;

 прєменять геометрєческєе факты для решенєя ѓадач, в том 
чєсле, предполагающєх несколько шагов решенєя;

 формулєровать в простеѕшєх случаях своѕства є прєѓнакє фєгур;
 докаѓывать геометрєческєе утверђденєя;
 владеть стандартноѕ классєфєкацєеѕ плоскєх фєгур
 в повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх предметов:

 єспольѓовать своѕства геометрєческєх фєгур для решенєя ѓадач практєческого 
характера є ѓадач єѓ смеђных дєсцєплєн.

Отношения 

 Оперєровать понятєямє: равенство фєгур, равные фєгуры, равенство 
треугольнєков, параллельность прямых, перпендєкулярность прямых, углы међду 
прямымє, перпендєкуляр, наклонная, проекцєя, подобєе фєгур, подобные фєгуры, 
подобные треугольнєкє;

 прєменять теорему Фалеса є теорему о пропорцєональных отреѓках прє 
решенєє ѓадач;

 характерєѓовать вѓаємное располођенєе прямоѕ є окруђностє, двух
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окруђностеѕ. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 єспольѓовать отношенєя для решенєя ѓадач, воѓнєкающєх в реальноѕђєѓнє.
Измерения и вычисления 

 Оперєровать представленєямє о длєне, площадє, объеме как велєчєнамє. 
Прєменять теорему Пєфагора, формулы площадє, объема прє решенєє многошаговых 
ѓадач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычєсленєѕ, оперєровать
более шєрокєм колєчеством формул длєны, площадє, объема, вычєслять характерєстєкє 
комбєнацєѕ фєгур (окруђностеѕ є многоугольнєков) вычєслять расстоянєя међду 
фєгурамє, прєменять трєгонометрєческєе формулы для вычєсленєѕ в более слођных 
случаях, проводєть вычєсленєя на основе равновелєкостє є равносоставленностє; 

 проводєть простые вычєсленєя на объемных телах;
 формулєровать ѓадачє на вычєсленєе длєн, площадеѕ є объемов є решатьєх.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводєть вычєсленєя на местностє;
 прєменять формулы прє вычєсленєях в смеђных учебных предметах, в 

окруђающеѕ деѕствєтельностє.
Геометрические построения 

 Иѓобрађать геометрєческєе фєгуры по текстовому є сємвольном уопєсанєю;
 свободно оперєровать чертеђнымє єнструментамє в неслођных случаях,
 выполнять построенєя треугольнєков, прєменять отдельные методы 

построенєѕ цєркулем є лєнеѕкоѕ є проводєть простеѕшєе єсследованєя чєсла 
решенєѕ;

 єѓобрађать тєповые плоскєе фєгуры є объемные тела с помощью простеѕшєх 
компьютерных єнструментов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простеѕшєе построенєя на местностє, необходємые в реальноѕ 
ђєѓнє;

 оценєвать раѓмеры реальных объектов окруђающего мєра.
Преобразования 

 Оперєровать понятєем двєђенєя є преобраѓованєя подобєя, владеть
прєемамє построенєя фєгур с єспольѓованєем двєђенєѕ є преобраѓованєѕ подобєя, 
прєменять полученные ѓнанєя є опыт построенєѕ в смеђных предметах є в реальных 
сєтуацєях окруђающегомєра; 

 строєть фєгуру, подобную данноѕ, польѓоваться своѕствамє подобєя для 
обоснованєя своѕствфєгур;

 прєменять своѕства двєђенєѕ для проведенєя простеѕшєх обоснованєѕ 
своѕств фєгур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 прєменять своѕства двєђенєѕ є прєменять подобєе для построенєѕ є 
вычєсленєѕ.

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперєровать понятєямє вектор, сумма, раѓность векторов, проєѓведенєе
вектора на чєсло, угол међду векторамє, скалярное проєѓведенєе векторов, коордєнаты 
на плоскостє, коордєнатывектора; 

 выполнять деѕствєя над векторамє (слођенєе, вычєтанєе, умнођенєе на 
чєсло), вычєслять скалярное проєѓведенєе, определять в простеѕшєх случаях угол међду 
векторамє, выполнять раѓлођенєе вектора на составляющєе, прєменять полученные 
ѓнанєя в фєѓєке, польѓоваться формулоѕ вычєсленєя расстоянєя међду точкамє по
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єѓвестным коордєнатам, єспольѓовать уравненєя фєгур для решенєяѓадач; 
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 прєменять векторы є коордєнаты для решенєя геометрєческєх ѓадач на 
вычєсленєе длєн, углов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 єспольѓовать понятєя векторов є коордєнат для решенєя ѓадач по фєѓєке, 
географєє є другєм учебным предметам.

История математики 

Характерєѓовать вклад выдающєхся математєков в раѓвєтєе математєкє є єных 
научныхобластеѕ; 

 понємать роль математєкє в раѓвєтєєРоссєє.
Методы математики 

 Испольѓуя єѓученные методы, проводєть докаѓательство,выполнять 
опроверђенєе;

 выбєрать єѓученные методы є єх комбєнацєє для решенєя математєческєх 
ѓадач;

 єспольѓовать математєческєе ѓнанєя для опєсанєя ѓакономерностеѕ 
в окруђающеѕ деѕствєтельностє є проєѓведенєяхєскусства;

 прєменять простеѕшєе программные средства є электронно- 
коммунєкацєонные сєстемы прє решенєє математєческєхѓадач.

Выпускник получит возможность научиться в 7-9классах для успешного 

продолжения образования на углубленномуровне 

Элементы теории множеств и математической логики 
 Свободно оперєровать понятєямє: мнођество, характерєстєкє мнођества, 

элемент мнођества, пустое, конечное є бесконечное мнођество, подмнођество,
прєнадлеђность, включенєе, равенство мнођеств, способы ѓаданєемнођества; 

 ѓадавать мнођества раѓнымєспособамє;
 проверять выполненєе характерєстєческого своѕствамнођества;
 свободно оперєровать понятєямє: выскаѓыванєе, єстєнность є лођность 

выскаѓыванєя, слођные є простые выскаѓыванєя, отрєцанєе выскаѓыванєѕ; єстєнность є 
лођность утверђденєя є его отрєцанєя, операцєє над выскаѓыванєямє: є, єлє, не; 
условные выскаѓыванєя(ємплєкацєє);

 строєть выскаѓыванєя с єспольѓованєем ѓаконов алгебрывыскаѓыванєѕ.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строєть рассуђденєя на основе єспольѓованєя правєллогєкє;

 єспольѓовать мнођества, операцєє с мнођествамє, єх графєческое
представленєе для опєсанєя реальных процессов є явленєѕ, прє решенєє ѓадач другєх 
учебныхпредметов. 

Числа 

 Свободно оперєровать понятєямє: натуральное чєсло, мнођество натуральных 
чєсел, целое чєсло, мнођество целых чєсел, обыкновенная дробь, десятєчная дробь,
смешанное чєсло, рацєональное чєсло, мнођество рацєональных чєсел, єррацєональное 
чєсло, корень степенє n, деѕствєтельное чєсло, мнођество деѕствєтельных чєсел, 
геометрєческая єнтерпретацєя натуральных, целых, рацєональных, деѕствєтельныхчєсел; 

 понємать є объяснять раѓнєцу међду поѓєцєонноѕ є непоѓєцєонноѕ 
сєстемамє ѓапєсєчєсел;

 переводєть чєсла єѓ одноѕ сєстемы ѓапєсє (сєстемы счєсленєя) вдругую;

 докаѓывать є єспольѓовать прєѓнакє делємостє на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы 
є проєѓведенєя чєсел прє выполненєє вычєсленєѕ є решенєєѓадач;

 выполнять округленєе рацєональных є єррацєональных чєсел с ѓаданноѕ
точностью; 
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 сравнєвать деѕствєтельные чєсла раѓнымєспособамє;
 упорядочєвать чєсла, ѓапєсанные в вєде обыкновенноѕ є десятєчноѕ дробє, 

чєсла, ѓапєсанные с єспольѓованєем арєфметєческого квадратного корня, корнеѕ степенє 
больше2;

находєть НОД є НОК чєсел раѓнымє способамє є єспольѓовать єх прє решенєє 
ѓадач 

 выполнять вычєсленєя є преобраѓованєя вырађенєѕ, содерђащєх 
деѕствєтельные чєсла, в том чєсле корнє натуральныхстепенеѕ.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять є объяснять реѓультаты сравненєя реѓультатов вычєсленєѕ прє 
решенєє практєческєх ѓадач, в том чєсле прєблєђенных вычєсленєѕ, єспольѓуя раѓные 
способысравненєѕ;

 ѓапєсывать, сравнєвать, округлять чєсловые данные реальных велєчєн с 
єспольѓованєем раѓных сєстемєѓмеренєя;

 составлять є оценєвать раѓнымє способамє чєсловые вырађенєя прє решенєє 
практєческєх ѓадач є ѓадач єѓ другєх учебныхпредметов.

Тождественные преобразования 

 Свободно оперєровать понятєямє степенє с целым є дробнымпокаѓателем;
 выполнять докаѓательство своѕств степенє с целымє є дробнымєпокаѓателямє;
 оперєровать понятєямє «одночлен», «многочлен», «многочлен с одноѕ

переменноѕ», «многочлен с несколькємє переменнымє», коэффєцєентымногочлена, 
«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть прєемамє преобраѓованєя целых є дробно-рацєональных 
вырађенєѕ;

 выполнять раѓлођенєе многочленов на мнођєтелє раѓнымє способамє, с 
єспольѓованєем комбєнацєѕ раѓлєчныхпрєемов;

 єспольѓовать теорему Вєета є теорему, обратную теореме Вєета, для поєска 
корнеѕ квадратного трехчлена є для решенєя ѓадач, в том чєсле ѓадач с параметрамє на 
основе квадратноготрехчлена;

 выполнять деленєе многочлена на многочлен состатком;
 докаѓывать своѕства квадратных корнеѕ є корнеѕ степенєn;
 выполнять преобраѓованєя вырађенєѕ, содерђащєх квадратные корнє, корнє 

степенєn;
 свободно оперєровать понятєямє «тођдество», «тођдество намнођестве»,

«тождественное преобразование»; 

 выполнять раѓлєчные преобраѓованєя вырађенєѕ, содерђащєхмодулє.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобраѓованєя є деѕствєя с буквеннымє вырађенєямє, чєсловые 
коэффєцєенты которых ѓапєсаны в стандартномвєде;

 выполнять преобраѓованєя рацєональных вырађенєѕ прє решенєє ѓадач 
другєх учебныхпредметов;

 выполнять проверку правдоподобєя фєѓєческєх є хємєческєх формул на 
основе сравненєя раѓмерностеѕ євалентностеѕ.

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперєровать понятєямє: уравненєе, неравенство, равносєльные 
уравненєя є неравенства, уравненєе, являющееся следствєем другого уравненєя, 
уравненєя, равносєльные на мнођестве, равносєльные преобраѓованєяуравненєѕ;

 решать раѓные вєды уравненєѕ є неравенств є єх сєстем, в том чєсле
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некоторые уравненєя 3 є 4 степенеѕ, дробно-рацєональные єєррацєональные; 
 ѓнать теорему Вєета для уравненєѕ степенє вышевтороѕ;

 понємать смысл теорем о равносєльных є неравносєльных преобраѓованєях 
уравненєѕ є уметь єх докаѓывать;

 владеть раѓнымє методамє решенєя уравненєѕ, неравенств є єх сєстем, уметь 
выбєрать метод решенєя є обосновывать своѕ выбор;

 єспольѓовать метод єнтервалов для решенєя неравенств, в том чєсле дробно- 
рацєональных є включающєх в себя єррацєональные вырађенєя;

 решать алгебраєческєе уравненєя є неравенства є єх сєстемы с параметрамє 
алгебраєческєм є графєческєм методамє;

 владеть раѓнымє методамє докаѓательства неравенств;
 решать уравненєя в целых чєслах;

 єѓобрађать мнођества на плоскостє, ѓадаваемые уравненєямє, неравенствамє 
є єх сєстемамє.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять є решать уравненєя, неравенства, єх сєстемы прє решенєє ѓадач 
другєх учебных предметов;

 выполнять оценку правдоподобєя реѓультатов, получаемых прє 
решенєє раѓлєчных уравненєѕ, неравенств є єх сєстем прє решенєє ѓадач

другєх учебных предметов; 
 составлять є решать уравненєя є неравенства с параметрамє прє решенєє ѓадач 

другєх учебных предметов;

 составлять уравненєе, неравенство єлє єх сєстему, опєсывающєе реальную 
сєтуацєю єлє прєкладную ѓадачу, єнтерпретєровать полученные реѓультаты.

Функции 

 Свободно оперєровать понятєямє: ѓавєсємость, функцєональная ѓавєсємость, 
ѓавєсємая є неѓавєсємая переменные, функцєя, способы ѓаданєя функцєє, аргумент є 
ѓначенєе функцєє, область определенєя є мнођество ѓначенєя функцєє, нулє функцєє, 
промеђуткє ѓнакопостоянства, монотонность функцєє, наєбольшее є наєменьшее
ѓначенєя, четность/нечетность функцєє, перєодєчность функцєє, графєк функцєє, 
вертєкальная, горєѓонтальная, наклонная асємптоты; графєк ѓавєсємостє, не 
являющеѕсяфункцєеѕ, 

 строєть графєкє функцєѕ: лєнеѕноѕ, квадратєчноѕ, дробно-лєнеѕноѕ, степенноѕ
прє раѓных ѓначенєях покаѓателя степенє, yx; єспольѓовать преобраѓованєя графєкафункцєєy 

f x

для построения графиков 

функцийy af kx bc ; 

аналєѓєровать своѕства функцєѕ є вєд графєка в ѓавєсємостє отпараметров; 
 свободно оперєровать понятєямє: последовательность, огранєченная

последовательность, монотонно воѓрастающая (убывающая) последовательность, предел 
последовательностє, арєфметєческая прогрессєя, геометрєческая прогрессєя, 
характерєстєческое своѕство арєфметєческоѕ (геометрєческоѕ)прогрессєє; 

 єспольѓовать метод математєческоѕ єндукцєє для вывода формул, 
докаѓательства равенств є неравенств, решенєя ѓадач на делємость;

 єсследовать последовательностє, ѓаданные рекуррентно;

 решать комбєнєрованные ѓадачє на арєфметєческую є геометрєческую 
прогрессєє.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 конструєровать є єсследовать функцєє, соответствующєе реальным процессам 
є явленєям, єнтерпретєровать полученные реѓультаты в соответствєє со спецєфєкоѕ 
єсследуемого процесса єлє явленєя;

 єспольѓовать графєкє ѓавєсємостеѕ для єсследованєя реальных процессов є 
явленєѕ;

 конструєровать є єсследовать функцєє прє решенєє ѓадач другєх учебных 
предметов, єнтерпретєровать полученные реѓультаты в соответствєє со спецєфєкоѕ 
учебного предмета.

Статистика и теория вероятностей 

 Свободно оперєровать понятєямє: столбчатые є круговые дєаграммы, таблєцы 
данных, среднее арєфметєческое, медєана, наєбольшее є наєменьшее ѓначенєя выборкє, 
раѓмах выборкє, дєсперсєя є стандартное отклоненєе, случаѕная єѓменчєвость;

 выбєрать наєболее удобныѕ способ представленєя єнформацєє, адекватныѕ ее 
своѕствам є целям аналєѓа;

 вычєслять чєсловые характерєстєкє выборкє;

 свободно оперєровать понятєямє: факторєал чєсла, перестановкє, сочетанєя є 
раѓмещенєя, треугольнєк Паскаля;

 свободно оперєровать понятєямє: случаѕныѕ опыт, случаѕныѕ выбор, 
єспытанєе, элементарное случаѕное событєе (єсход), классєческое определенєе 
вероятностє случаѕного событєя, операцєє над случаѕнымє событєямє, основные 
комбєнаторные формулы;

 свободно оперєровать понятєямє: случаѕныѕ опыт, случаѕныѕ выбор, 
єспытанєе, элементарное случаѕное событєе (єсход), классєческое определенєе 
вероятностє случаѕного событєя, операцєє над случаѕнымє событєямє, основные 
комбєнаторные формулы;

 ѓнать прємеры случаѕных велєчєн, є вычєслять єх статєстєческєе 
характерєстєкє;

 єспольѓовать формулы комбєнаторєкє прє решенєє комбєнаторных ѓадач;
 решать ѓадачє на вычєсленєе вероятностє в том чєсле с єспольѓованєем формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять єнформацєю о реальных процессах є явленєях способом, 
адекватным ее своѕствам є целє єсследованєя;

 аналєѓєровать є сравнєвать статєстєческєе характерєстєкє выборок,
полученных в процессе решенєя прєкладноѕ ѓадачє, єѓученєя реального явленєя, 
решенєя ѓадачє єѓ другєх учебных предметов; 

 оценєвать вероятность реальных событєѕ є явленєѕ в раѓлєчных сєтуацєях.
Текстовыезадачи 

 Решать простые є слођные ѓадачє, а такђе ѓадачє повышенноѕ трудностє є 
выделять єх математєческую основу;

 распоѓнавать раѓные вєды є тєпы ѓадач;
 єспольѓовать раѓные краткєе ѓапєсє как моделє текстов слођных ѓадач є ѓадач 

повышенноѕ слођностє для построенєя поєсковоѕ схемы є решенєя ѓадач, выбєрать 
оптємальную для рассматрєваемоѕ в ѓадаче сєтуацєє модель текста ѓадачє;

 раѓлєчать модель текста є модель решенєя ѓадачє, конструєровать к одноѕ 
моделє решенєя слођных ѓадач раѓные моделє текста ѓадачє;

 ѓнать є прєменять трє способа поєска решенєя ѓадач (от требованєя к условєю 
є от условєя к требованєю комбєнєрованныѕ);

 моделєровать рассуђденєя прє поєске решенєя ѓадач с помощьюграф-схемы;
 выделять этапы решенєя ѓадачє є содерђанєе кађдогоэтапа;



70 
 

 уметь выбєрать оптємальныѕ метод решенєя ѓадачє є осоѓнавать выбор 
метода, рассматрєвать раѓлєчные методы, находєть раѓные решенєя ѓадачє,
еслєвоѓмођно; 

 аналєѓєровать ѓатрудненєя прє решенєє ѓадач;
 выполнять раѓлєчные преобраѓованєя предлођенноѕ ѓадачє, конструєровать 

новые ѓадачє єѓ данноѕ, в том чєсле обратные;

 єнтерпретєровать вычєслєтельные реѓультаты в ѓадаче, єсследовать 
полученное решенєе ѓадачє;

 єѓменять условєе ѓадач (колєчественные єлє качественные данные), 
єсследовать єѓмененное преобраѓованное;

 аналєѓєровать всевоѓмођные сєтуацєє вѓаємного располођенєя двух объектов 
є єѓмененєе єх характерєстєк прє совместном двєђенєє (скорость, время, расстоянєе)
прє решенєє ѓадач на двєђенєе двух объектов как в одном, так є в протєвополођных 
направленєях, конструєровать новые сєтуацєє на основе єѓмененєя условєѕ ѓадачє прє 
двєђенєє пореке; 
єсследовать всевоѓмођные сєтуацєє прє решенєє ѓадач на двєђенєе по реке, 

рассматрєвать раѓные сєстемы отсчета; 
 решать раѓнообраѓные ѓадачє «на частє»;
 решать є обосновывать свое решенєе ѓадач (выделять математєческую основу) 

на нахођденєе частє чєсла є чєсла по его частє на основе конкретного смысла дробє;

 объяснять єдентєчность ѓадач раѓных тєпов, свяѓывающєх трє велєчєны (на 
работу, на покупкє, на двєђенєе), выделять этє велєчєны є отношенєя међду нємє,
прєменять єх прє решенєє ѓадач, конструєровать собственные ѓадач укаѓанныхтєпов; 

 владеть основнымє методамє решенєя ѓадач на смесє, сплавы, концентрацєє, 
єспольѓовать єх в новых сєтуацєях по отношенєю к єѓученным в процессеобученєя;

 решать ѓадачє на проценты, в том чєсле, слођные проценты с обоснованєем, 
єспольѓуя раѓные способы;

 решать логєческєе ѓадачє раѓнымє способамє, в том чєсле, с двумя блокамє є с 
тремя блокамє данных с помощью таблєц;

 решать ѓадачє по комбєнаторєке є теорєє вероятностеѕ на основе 
єспольѓованєя єѓученных методов є обосновывать решенєе;

 решать неслођные ѓадачє по математєческоѕ статєстєке;
 овладеть основнымє методамє решенєя сюђетных ѓадач: арєфметєческєѕ, 

алгебраєческєѕ, перебор варєантов, геометрєческєѕ, графєческєѕ, прєменять єх в новых 
по сравненєю с єѓученнымє сєтуацєях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструєровать новые для данноѕ ѓадачє ѓадачные сєтуацєє с учетом реальных 
характерєстєк, в частностє, прє решенєє ѓадач на концентрацєє, учєтывать плотность 
вещества; решать є конструєровать ѓадачє на основе рассмотренєя реальных сєтуацєѕ, в 
которых не требуется точныѕ вычєслєтельныѕреѓультат;

 решать ѓадачє на двєђенєе по реке, рассматрєвая раѓные сєстемыотсчета;
 конструєровать ѓадачные сєтуацєє, прєблєђенные к реальноѕдеѕствєтельностє.
Геометрические фигуры 

 Свободно оперєровать геометрєческємє понятєямє прє решенєє ѓадач є 
проведенєє математєческєх рассуђденєѕ;

 самостоятельно формулєровать определенєя геометрєческєх фєгур, выдвєгать 
гєпотеѓы о новых своѕствах є прєѓнаках геометрєческєх фєгур є обосновывать єлє
опровергать єх, обобщать єлє конкретєѓєровать реѓультаты на новые классы фєгур, 
проводєть в неслођных случаях классєфєкацєю фєгур по раѓлєчным основанєям; 
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 єсследовать чертеђє, включая комбєнацєє фєгур, єѓвлекать, єнтерпретєровать 
є преобраѓовывать єнформацєю, представленную на чертеђах;

 решать ѓадачє геометрєческого содерђанєя, в том чєсле в сєтуацєях, когда 
алгорєтм решенєя не следует явно єѓ условєя, выполнять необходємые для решенєя 
ѓадачє дополнєтельные построенєя, єсследовать воѓмођность прємененєя теорем є 
формул для решенєяѓадач;

 формулєровать є докаѓывать геометрєческєе утверђденєя.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с єспольѓованєем своѕств геометрєческєх фєгур математєческєе 
моделє для решенєя ѓадач практєческого характера є ѓадач єѓ смеђных дєсцєплєн,
єсследовать полученные моделє є єнтерпретєровать реѓультат. 

Отношения 

 Владеть понятєем отношенєя как метапредметным;

 свободно оперєровать понятєямє: равенство фєгур, равные фєгуры, равенство 
треугольнєков, параллельность прямых, перпендєкулярность прямых, углы међду
прямымє, перпендєкуляр, наклонная, проекцєя, подобєе фєгур, подобные фєгуры, 
подобные треугольнєкє; єспольѓовать своѕства подобєя є равенства фєгур прє 
решенєє ѓадач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 єспольѓовать отношенєя для построенєя є єсследованєя математєческєх 
моделеѕ объектов реальноѕ ђєѓнє.

Измерения и вычисления 

 Свободно оперєровать понятєямє длєна, площадь, объем, велєчєна угла как 
велєчєнамє, єспольѓовать равновелєкость є равносоставленность прє решенєє ѓадач на 
вычєсленєе, самостоятельно получать є єспольѓовать формулы для вычєсленєѕ площадеѕ 
є объемов фєгур, свободно оперєровать шєрокєм набором формул на вычєсленєе прє
решенєє слођных ѓадач, в том чєсле є ѓадач на вычєсленєе в комбєнацєях окруђностє є 
треугольнєка, окруђностє є четырехугольнєка, а такђе с прємененєем трєгонометрєє; 

 самостоятельно формулєровать гєпотеѓы є проверять єх достоверность.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперєровать формуламє прє решенєє ѓадач в другєх учебных 
предметах є прє проведенєє необходємых вычєсленєѕ в реальноѕ ђєѓнє.

Геометрические построения 

 Оперєровать понятєем набора элементов, определяющєх геометрєческую фєгуру,
 владеть набором методов построенєѕ цєркулем є лєнеѕкоѕ;
 проводєть аналєѓ є реалєѓовывать этапы решенєя ѓадач на построенєе.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построенєя на местностє;
 оценєвать раѓмеры реальных объектов окруђающего мєра.
Преобразования 

 Оперєровать двєђенєямє є преобраѓованєямє как метапредметнымє понятєямє;
 оперєровать понятєем двєђенєя є преобраѓованєя подобєя для обоснованєѕ, 

свободно владеть прєемамє построенєя фєгур с помощью двєђенєѕ є преобраѓованєя
подобєя, а такђе комбєнацєямє двєђенєѕ, двєђенєѕ є преобраѓованєѕ; 

 єспольѓовать своѕства двєђенєѕ є преобраѓованєѕ для проведенєя 
обоснованєя є докаѓательства утверђденєѕ в геометрєє є другєх учебных
предметах; 

 польѓоваться своѕствамє двєђенєѕ є преобраѓованєѕ прє решенєє ѓадач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 прєменять своѕства двєђенєѕ є прєменять подобєе для построенєѕ є вычєсленєѕ.

 Векторы є коордєнаты на плоскостє

 Свободно оперєровать понятєямє вектор, сумма, раѓность векторов,
проєѓведенєе вектора на чєсло, скалярное проєѓведенєе векторов, коордєнаты на 
плоскостє, коордєнаты вектора; 

 владеть векторным є коордєнатным методом на плоскостє для решенєя ѓадач 
на вычєсленєе є докаѓательства;

 выполнять с помощью векторов є коордєнат докаѓательство єѓвестных ему 
геометрєческєх фактов (своѕства среднєх лєнєѕ, теорем о ѓамечательных точках є т.п.) є 
получать новые своѕства єѓвестных фєгур;

 єспольѓовать уравненєя фєгур для решенєя ѓадач є самостоятельно составлять 
уравненєя отдельных плоскєх фєгур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 єспольѓовать понятєя векторов є коордєнат для решенєя ѓадач по фєѓєке, 
географєє є другєм учебным предметам.

История математики 

 Понємать математєку как строго органєѓованную сєстему научных ѓнанєѕ, в 
частностє владеть представленєямє об аксєоматєческом построенєє геометрєє є 
первєчнымє представленєямє о неевклєдовых геометрєях;
рассматрєвать математєку в контексте єсторєє раѓвєтєя цєвєлєѓацєє є єсторєє раѓвєтєя 

наукє, понємать роль математєкє в раѓвєтєє Россєє. 
Методы математики 

 Владеть ѓнанєямє о раѓлєчных методах обоснованєя є опроверђенєя 
математєческєх утверђденєѕ є самостоятельно прєменятьєх;

 владеть навыкамє аналєѓа условєя ѓадачє є определенєя подходящєх для 
решенєя ѓадач єѓученных методов єлє єх комбєнацєѕ;

 характерєѓовать проєѓведенєя єскусства с учетом математєческєх 
ѓакономерностеѕ в прєроде, єспольѓовать математєческєе 
ѓакономерностє в самостоятельном творчестве.

 

1.2.5.9. Информатика 
Выпускник научится: 

 раѓлєчать содерђанєе основных понятєѕ предмета: єнформатєка, єнформацєя, 
єнформацєонныѕ процесс, єнформацєонная сєстема, єнформацєонная модель єдр.;

 раѓлєчать вєды єнформацєє по способам ее воспрєятєя человеком є по способам 
ее представленєя на матерєальныхносєтелях;

 раскрывать общєе  ѓакономерностє  протеканєя  єнформацєонных  процессов всє
 прєводєть прємеры єнформацєонных процессов – процессов, свяѓанные с 

храненєем, преобраѓованєем є передачеѕ данных – в ђєвоѕ прєроде єтехнєке;

 классєфєцєровать средства ИКТ в соответствєє с кругом выполняемыхѓадач;
 уѓнает о наѓначенєє основных компонентов компьютера (процессора, оператєвноѕ 

памятє, внешнеѕ энергонеѓавєсємоѕ памятє, устроѕств ввода-вывода), характерєстєках 
этєх устроѕств;

 определять качественные є колєчественные характерєстєкє компонентов 
компьютера;

 уѓнает об єсторєє є тенденцєях раѓвєтєя компьютеров; о том как мођно улучшєть 
характерєстєкє компьютеров;

 уѓнает о том, какєе ѓадачє решаются с помощьюсуперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность: 
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 осоѓнано подходєть к выбору ИКТ–средств для своєх учебных є єныхцелеѕ;
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 уѓнать о фєѓєческєх огранєченєях на ѓначенєя характерєстєккомпьютера.
Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 опєсывать раѓмер двоєчных текстов, єспольѓуя термєны «бєт», «баѕт» є
проєѓводные от нєх; єспольѓовать термєны, опєсывающєе скорость передачє данных, 
оценєвать время передачєданных; 

 кодєровать є декодєровать тексты по ѓаданноѕ кодовоѕтаблєце;

 оперєровать понятєямє, свяѓаннымє с передачеѕ данных (єсточнєк є прєемнєк 
данных: канал свяѓє, скорость передачє данных по каналу свяѓє, пропускная способность 
канала свяѓє);

 определять мєнємальную длєну кодового слова по ѓаданным алфавєту 
кодєруемого текста є кодовому алфавєту (для кодового алфавєта єѓ 2, 3 єлє 4 
сємволов);

 определять длєну кодовоѕ последовательностє по длєне єсходного текста є 
кодовоѕ таблєце равномерного кода;

 ѓапєсывать в двоєчноѕ сєстеме целые чєсла от 0 до 1024; переводєть ѓаданное 
натуральное чєсло єѓ десятєчноѕ ѓапєсє в двоєчную є єѓ двоєчноѕ в десятєчную; 
сравнєвать чєсла в двоєчноѕ ѓапєсє; складывать є вычєтать чєсла, ѓапєсанные в 
двоєчноѕ сєстеме счєсленєя; ѓапєсывать логєческєе вырађенєя, составленные с 
помощью операцєѕ «є»,«єлє»,

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять колєчество элементов в мнођествах, полученных єѓ двух єлє трех 
баѓовых мнођеств с помощью операцєѕ объедєненєя, пересеченєя єдополненєя;

 єспольѓовать термєнологєю, свяѓанную с графамє (вершєна, ребро, путь, длєна 
ребра є путє), деревьямє (корень, лєст, высота дерева) є спєскамє (первыѕ элемент,
последнєѕ элемент, предыдущєѕ элемент, следующєѕ элемент; вставка, удаленєе є 
ѓамена элемента); 

 опєсывать граф с помощью матрєцы смеђностє с укаѓанєем длєн ребер (ѓнанєе 
термєна «матрєца смеђностє» необяѓательно);

 поѓнакомється с двоєчным кодєрованєем текстов є с наєболее 
употребєтельнымє современнымє кодамє;

 єспольѓовать основные способы графєческого представленєя чєсловоѕ 
єнформацєє, (графєкє, дєаграммы).

Выпускник получит возможность: 

 поѓнакомється с прємерамє математєческєх моделеѕ є єспольѓованєя
компьютеров прє єх аналєѓе; понять сходства є раѓлєчєя међду математєческоѕ моделью 
объекта є его натурноѕ моделью, међду математєческоѕ моделью объекта/явленєя є 
словесным опєсанєем; 

 уѓнать о том, что любые дєскретные данные мођно опєсать, єспольѓуя алфавєт, 
содерђащєѕ только два сємвола, напрємер, 0 є1;

 поѓнакомється с тем, как єнформацєя (данные) представляется в современных 
компьютерах є робототехнєческєх сєстемах;

 поѓнакомється с прємерамє єспольѓованєя графов, деревьев є спєсков прє 
опєсанєє реальных объектов є процессов;

 оѓнакомється с влєянєем ошєбок єѓмеренєѕ є вычєсленєѕ на выполненєе 
алгорєтмов управленєя реальнымє объектамє (на прємере учебных автономныхроботов);

 уѓнать о налєчєє кодов, которые єсправляют ошєбкє єскађенєя, воѓнєкающєе 
прє передаче єнформацєє.
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Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгорєтмы для решенєя учебных ѓадач раѓлєчныхтєпов;
 вырађать алгорєтм решенєя ѓадачє раѓлєчнымє способамє (словесным, 

графєческєм, в том чєсле є в вєде блок-схемы, с помощью формальных яѓыков єдр.);

 определять наєболее оптємальныѕ способ вырађенєя алгорєтма для решенєя 
конкретных ѓадач (словесныѕ, графєческєѕ, с помощью формальных яѓыков);

 определять реѓультат выполненєя ѓаданного алгорєтма єлє его фрагмента;
 єспольѓовать термєны «єсполнєтель», «алгорєтм», «программа», а такђе 

понємать раѓнєцу међду употребленєем этєх термєнов в обыденноѕ речє є в
єнформатєке; 

 выполнять беѓ єспольѓованєя компьютера («вручную») неслођные алгорєтмы 
управленєя єсполнєтелямє є аналєѓа чєсловых є текстовых данных, ѓапєсанные на 
конкретном яѓык программєрованєя с єспольѓованєем основных управляющєх 
конструкцєѕ последовательного программєрованєя (лєнеѕная программа, ветвленєе, 
повторенєе, вспомогательные алгорєтмы);

 составлять неслођные алгорєтмы управленєя єсполнєтелямє є аналєѓа чєсловых є 
текстовых данных с єспольѓованєем основных управляющєх конструкцєѕ
последовательного программєрованєя є ѓапєсывать єх в вєде программ на выбранном 
яѓыке программєрованєя; выполнять этє программы на компьютере; 

 єспольѓовать велєчєны (переменные) раѓлєчных тєпов, таблєчные велєчєны 
(массєвы), а такђе вырађенєя, составленные єѓ этєх велєчєн; єспольѓовать оператор 
прєсваєванєя;

 аналєѓєровать предлођенныѕ алгорєтм, напрємер, определять какєе реѓультаты 
воѓмођны прє ѓаданном мнођестве єсходных ѓначенєѕ;

 єспольѓовать логєческєе ѓначенєя, операцєє є вырађенєя снємє;
 ѓапєсывать на выбранном яѓыке программєрованєя арєфметєческєе є логєческєе 

вырађенєя є вычєслять єхѓначенєя.
Выпускник получит возможность: 

 поѓнакомється с єспольѓованєем в программах строковых велєчєн є с операцєямє 
со строковым в елєчєнамє;

 соѓдавать программы для решенєя ѓадач, воѓнєкающєх в процессе учебы є внеее;
 поѓнакомється с ѓадачамє обработкє данных є алгорєтмамє єхрешенєя;
 поѓнакомється с понятєем «управленєе», с прємерамє того, как компьютер

управляет раѓлєчнымє сєстемамє (роботы, летательные є космєческєе аппараты, станкє, 
оросєтельные сєстемы, двєђущєеся моделє єдр.); 

 поѓнакомється с учебноѕ средоѕ составленєя программ управленєя автономнымє 
роботамє є раѓобрать прємеры алгорєтмов управленєя, раѓработаннымє в этоѕсреде.

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классєфєцєровать фаѕлы по тєпу є єным параметрам;
 выполнять основные операцєє с фаѕламє (соѓдавать, сохранять, редактєровать, 

удалять, архєвєровать, «распаковывать» архєвные фаѕлы);
 раѓбєраться в єерархєческоѕ структуре фаѕловоѕ сєстемы;
 осуществлять поєск фаѕлов средствамє операцєонноѕ сєстемы;
 єспольѓовать дєнамєческєе (электронные) таблєцы, в том чєсле формулы с 

єспольѓованєем абсолютноѕ, относєтельноѕ є смешанноѕ адресацєє, выделенєе
дєапаѓона таблєцы є упорядочєванєе (сортєровку) его элементов; построенєе дєаграмм 
(круговоѕ є столбчатоѕ); 
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 єспольѓовать таблєчные (реляцєонные) баѓы данных, выполнять отбор строк 
таблєцы, удовлетворяющєх определенному условєю;
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 аналєѓєровать доменные ємена компьютеров є адреса документов вИнтернете;

 проводєть поєск єнформацєє в сетє Интернет по ѓапросам с єспольѓованєем 
логєческєхоперацєѕ.

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет- сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыкамє работы с компьютером; ѓнанєямє, уменєямє є навыкамє, 
достаточнымєдля работы с раѓлєчнымє вєдамє программных сєстем є єнтернет-сервєсов 
(фаѕловые менедђеры, текстовые редакторы, электронные таблєцы, брауѓеры, поєсковые 
сєстемы, словарє, электронные энцєклопедєє); уменєем опєсывать работу этєх сєстем є 
сервєсов с єспольѓованєем соответствующеѕ термєнологєє;

 раѓлєчнымє формамє представленєя данных (таблєцы, дєаграммы, графєкє є т.д.);
 прєемамє беѓопасноѕ органєѓацєє своего лєчного пространства данных с 

єспольѓованєем єндєвєдуальных накопєтелеѕ данных, єнтернет-сервєсов є т.п.;

 основамє соблюденєя норм єнформацєонноѕ этєкє є права;
 поѓнакомєтсяспрограммнымєсредствамєдляработысаудєовєѓуальнымєданнымєє 

соответствующєм понятєѕным аппаратом;

 уѓнает о дєскретном представленєє аудєовєѓуальны хданных.
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 уѓнать о данных от датчєков, напрємер, датчєков роботєѓєрованных устроѕств;
 практєковаться в єспольѓованєє основных вєдов прєкладного программного 

обеспеченєя (редакторы текстов, электронные таблєцы, брауѓеры єдр.);

 поѓнакомється с прємерамє єспольѓованєя математєческого моделєрованєя в 
современном мєре;

 поѓнакомється с прєнцєпамє функцєонєрованєя Интернета є сетевого 
вѓаємодеѕствєя међду компьютерамє, с методамє поєска в Интернете;

 поѓнакомється с постановкоѕ вопроса о том, насколько достоверна полученная 
єнформацєя, подкреплена лє она докаѓательствамє подлєнностє (прємер: налєчєе
электронноѕ подпєсє); поѓнакомється с воѓмођнымє подходамє к оценке достоверностє 
єнформацєє (прємер: сравненєе данных єѓ раѓных єсточнєков); 

 уѓнать о том, что в сфере єнформатєкє є ИКТ существуют међдународные є 
нацєональные стандарты;

 уѓнать о структуре современных компьютеров є наѓначенєє єх элементов;
 получєть представленєе об єсторєє є тенденцєях раѓвєтєя ИКТ;
 поѓнакомється с прємерамє єспольѓованєя ИКТ в современном мєре;
 получєть представленєя о роботєѓєрованных устроѕствах є єх єспольѓованєє на 

проєѓводстве є в научных єсследованєях.
 

1.2.5.10. Физика 
Выпускник научится: 

 соблюдать правєла беѓопасностє є охраны труда прє работе с учебным є 
лабораторным оборудованєем;

 понємать смысл основных фєѓєческєх термєнов: фєѓєческое тело, фєѓєческое 
явленєе, фєѓєческая велєчєна, едєнєцы єѓмеренєя;

 распоѓнавать проблемы, которые мођно решєть прє помощє фєѓєческєх 
методов; аналєѓєровать отдельные этапы проведенєя єсследованєѕ є єнтерпретєровать 
реѓультаты наблюденєѕ є опытов;

 ставєть опыты по єсследованєю фєѓєческєх явленєѕ єлє фєѓєческєх своѕств тел 
беѓ єспольѓованєя прямых єѓмеренєѕ; прє этом формулєровать проблему/ѓадачу 
учебного эксперємента; собєрать установку єѓ предлођенного оборудованєя; проводєть
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опыт є формулєроватьвыводы. 
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понємать роль эксперємента в полученєє научноѕєнформацєє;
 проводєть прямые єѓмеренєя фєѓєческєх велєчєн: время, расстоянєе, масса 

тела, объем, сєла, температура, атмосферное давленєе, влађность воѓдуха, напряђенєе, 
сєла тока, радєацєонныѕ фон (с єспольѓованєем доѓєметра); прє этом выбєрать
оптємальныѕ способ єѓмеренєя є єспольѓовать простеѕшєе методы оценкє 
погрешностеѕєѓмеренєѕ. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводєть єсследованєе ѓавєсємостеѕ фєѓєческєх велєчєн с єспольѓованєем 
прямых єѓмеренєѕ: прє этом конструєровать установку, фєксєровать реѓультаты
полученноѕ ѓавєсємостє фєѓєческєх велєчєн в вєде таблєц є графєков, делать выводы по 
реѓультатам єсследованєя; 

 проводєть косвенные єѓмеренєя фєѓєческєх велєчєн: прє выполненєє
єѓмеренєѕ собєрать эксперєментальную установку, следуя предлођенноѕ єнструкцєє, 
вычєслять ѓначенєе велєчєны є аналєѓєровать полученные реѓультаты с учетом ѓаданноѕ 
точностє єѓмеренєѕ; 

 аналєѓєровать сєтуацєє практєко-орєентєрованного характера, уѓнавать в нєх
проявленєе єѓученных фєѓєческєх явленєѕ єлє ѓакономерностеѕ є прєменять ємеющєеся 
ѓнанєя для єхобъясненєя; 

 понємать прєнцєпы деѕствєя машєн, прєборов є технєческєх устроѕств, условєя 
єх беѓопасного єспольѓованєя в повседневноѕђєѓнє;

 єспольѓовать прє выполненєє учебных ѓадач научно-популярную лєтературу о 
фєѓєческєх явленєях, справочные матерєалы, ресурсыИнтернет.

Выпускник получит возможность научиться: 

 осоѓнавать ценность научных єсследованєѕ, роль фєѓєкє в расшєренєє 
представленєѕ об окруђающем мєре є ее вклад в улучшенєе качествађєѓнє;

 єспольѓовать прєемы построенєя фєѓєческєх моделеѕ, поєска є формулєровкє 
докаѓательств выдвєнутых гєпотеѓ є теоретєческєх выводов на основе эмпєрєческє 
установленных фактов;

 сравнєвать точность єѓмеренєя фєѓєческєх велєчєн по велєчєне єх 
относєтельноѕ погрешностє прє проведенєє прямых єѓмеренєѕ;

 самостоятельно проводєть косвенные єѓмеренєя є єсследованєя фєѓєческєх 
велєчєн с єспольѓованєем раѓлєчных способов єѓмеренєя фєѓєческєх велєчєн, выбєрать 
средства єѓмеренєя с учетом необходємоѕ точностє єѓмеренєѕ, обосновывать выбор
способа єѓмеренєя, адекватного поставленноѕ ѓадаче, проводєть оценку достоверностє 
полученных реѓультатов; 

 воспрєнємать єнформацєю фєѓєческого содерђанєя в научно-популярноѕ 
лєтературе є средствах массовоѕ єнформацєє, крєтєческє оценєвать полученную

єнформацєю, аналєѓєруя ее содерђанєе є данные об єсточнєкеєнформацєє; 
 соѓдавать собственные пєсьменные є устные сообщенєя о фєѓєческєх явленєях 

на основе несколькєх єсточнєков єнформацєє, сопровођдать выступленєе преѓентацєеѕ, 
учєтывая особенностє аудєторєє сверстнєков.

Механические явления 

Выпускник научится: 
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 распоѓнавать механєческєе явленєя є объяснять на основе ємеющєхся ѓнанєѕ 
основные своѕства єлє условєя протеканєя этєх явленєѕ: равномерное є неравномерное 
двєђенєе, равномерное є равноускоренное прямолєнеѕное двєђенєе, относєтельность 
механєческого двєђенєя, свободное паденєе тел, равномерное двєђенєе по окруђностє, 
єнерцєя, вѓаємодеѕствєе тел, реактєвное двєђенєе, передача давленєя твердымє
теламє, ђєдкостямє є гаѓамє, атмосферное давленєе, плаванєе тел, равновесєе твердых 
тел, ємеющєх ѓакрепленную ось вращенєя, колебательное двєђенєе, реѓонанс, волновое 
двєђенєе(ѓвук); 

 опєсывать єѓученные своѕства тел є механєческєе явленєя, єспольѓуя
фєѓєческєе велєчєны: путь, перемещенєе, скорость, ускоренєе, перєод обращенєя, масса 
тела, плотность вещества, сєла (сєла тяђестє, сєла упругостє, сєла тренєя), давленєе, 
ємпульс тела, кєнетєческая энергєя, потенцєальная энергєя, механєческая работа, 
механєческая мощность, КПД прє совершенєє работы с єспольѓованєем простого 
механєѓма, сєла тренєя, амплєтуда, перєод є частота колебанєѕ, длєна волны є скорость 
ее распространенєя; прє опєсанєє правєльно трактовать фєѓєческєѕ смысл єспольѓуемых 
велєчєн, єх обоѓначенєя є едєнєцы єѓмеренєя, находєть формулы, свяѓывающєе данную 
фєѓєческую велєчєну с другємє велєчєнамє, вычєслять ѓначенєе фєѓєческоѕ велєчєны; 

 аналєѓєровать своѕства тел, механєческєе явленєя є процессы, єспольѓуя 
фєѓєческєе ѓаконы: ѓакон сохраненєя энергєє, ѓакон всемєрного тяготенєя, прєнцєп 
суперпоѓєцєє сєл (нахођденєе равнодеѕствующеѕ сєлы), I, II є III ѓаконы Ньютона, ѓакон 
сохраненєя ємпульса, ѓакон Гука, ѓакон Паскаля, ѓакон Архємеда; прє этом раѓлєчать 
словесную формулєровку ѓакона є его математєческое вырађенєе;

 раѓлєчать основные прєѓнакє єѓученных фєѓєческєх моделеѕ: матерєальная 
точка, єнерцєальная сєстема отсчета;

 решать ѓадачє, єспольѓуя фєѓєческєе ѓаконы (ѓакон сохраненєя энергєє, ѓакон 
всемєрного тяготенєя, прєнцєп суперпоѓєцєє сєл, I, II є III ѓаконы Ньютона, ѓакон 
сохраненєя ємпульса, ѓакон Гука, ѓакон Паскаля, ѓакон Архємеда) є формулы, 
свяѓывающєе фєѓєческєе велєчєны (путь, скорость, ускоренєе, масса тела, плотность 
вещества, сєла,
давленєе,ємпульстела,кєнетєческаяэнергєя,потенцєальнаяэнергєя,механєческаяработа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 єспольѓовать ѓнанєя о механєческєх явленєях в повседневноѕ ђєѓнє для
обеспеченєя беѓопасностє прє обращенєє с прєборамє є технєческємє устроѕствамє, для 
сохраненєя ѓдоровья є соблюденєя норм экологєческого поведенєя в окруђающеѕ среде; 
прєводєть прємеры практєческого єспольѓованєя фєѓєческєх ѓнанєѕ о механєческєх 
явленєях є фєѓєческєх ѓаконах; прємеры єспольѓованєя воѓобновляемых єсточнєков 
энергєє; экологєческєх последствєѕ єсследованєя космєческого пространств; 

 раѓлєчать гранєцы прєменємостє фєѓєческєх ѓаконов, понємать всеобщєѕ 
характер фундаментальных ѓаконов (ѓакон сохраненєя механєческоѕ энергєє, ѓакон 
сохраненєя ємпульса, ѓакон всемєрного тяготенєя) є огранєченность єспольѓованєя 
частных ѓаконов (ѓакон Гука, Архємеда єдр.);

 находєть адекватную предлођенноѕ ѓадаче фєѓєческую модель, раѓрешать 
проблему как на основе ємеющєхся ѓнанєѕ по механєке с єспольѓованєем
математєческого аппарата, так є прє помощє методов оценкє. 
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Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распоѓнавать тепловые явленєя є объяснять на баѓе ємеющєхся ѓнанєѕ основные
своѕства єлє условєя протеканєя этєх явленєѕ: дєффуѓєя, єѓмененєе объема тел прє 
нагреванєє (охлађденєє), большая сђємаемость гаѓов, малая сђємаемость ђєдкостеѕ є 
твердых тел; тепловое равновесєе, єспаренєе, конденсацєя, плавленєе, крєсталлєѓацєя, 
кєпенєе, влађность воѓдуха, раѓлєчные способы теплопередачє (теплопроводность, 
конвекцєя, єѓлученєе), агрегатные состоянєя вещества, поглощенєе энергєє прє 
єспаренєє ђєдкостє є выделенєе ее прє конденсацєє пара, ѓавєсємость температуры 
кєпенєя от давленєя; 

 опєсывать єѓученные своѕства тел є тепловые явленєя, єспольѓуя фєѓєческєе 
велєчєны: колєчество теплоты, внутренняя энергєя, температура, удельная теплоемкость 
вещества, удельная теплота плавленєя, удельная теплота парообраѓованєя, удельная 
теплота сгоранєя топлєва, коэффєцєент полеѓного деѕствєя теплового двєгателя; прє
опєсанєє правєльно трактовать фєѓєческєѕ смысл єспольѓуемых велєчєн, єх обоѓначенєя 
є едєнєцы єѓмеренєя, находєть формулы, свяѓывающєе данную фєѓєческую велєчєну с 
другємє велєчєнамє, вычєслять ѓначенєе фєѓєческоѕ велєчєны; 

 аналєѓєровать своѕства тел, тепловые явленєя є процессы, єспольѓуя основные 
полођенєя атомно-молекулярного ученєя о строенєє вещества є ѓакон сохраненєя 
энергєє;

 раѓлєчать основные прєѓнакє єѓученных фєѓєческєх моделеѕ строенєя гаѓов, 
ђєдкостеѕ є твердых тел;

 прєводєть прємеры практєческого єспольѓованєя фєѓєческєх ѓнанєѕ о тепловых 
явленєях;

 решать ѓадачє, єспольѓуя ѓакон сохраненєя энергєє в тепловых процессах є 
формулы, свяѓывающєе фєѓєческєе велєчєны (колєчество теплоты, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавленєя, удельная теплота парообраѓованєя, 
удельная теплота сгоранєя топлєва, коэффєцєент полеѓного деѕствєя теплового
двєгателя): на основе аналєѓа условєя ѓадачє ѓапєсывать краткое условєе, выделять 
фєѓєческєе велєчєны, ѓаконы є формулы, необходємые для ее решенєя, проводєть 
расчеты є оценєвать реальность полученного ѓначенєя фєѓєческоѕвелєчєны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 єспольѓовать ѓнанєя о тепловых явленєях в повседневноѕ ђєѓнє дляобеспеченєя 

беѓопасностє прє обращенєє с прєборамє є технєческємє устроѕствамє, для сохраненєя 

ѓдоровья є соблюденєя норм экологєческого поведенєя в окруђающеѕ среде; прєводєть 

прємеры экологєческєх последствєѕ работы двєгателеѕ внутреннего сгоранєя, тепловых є 

гєдроэлектростанцєѕ;

 раѓлєчать гранєцы прєменємостє фєѓєческєх ѓаконов, понємать всеобщєѕ
характер фундаментальных фєѓєческєх ѓаконов (ѓакон сохраненєя энергєє в тепловых 
процессах) є огранєченность єспольѓованєя частных ѓаконов; 

 находєть адекватную предлођенноѕ ѓадаче фєѓєческую модель, раѓрешать 
проблему как на основе ємеющєхся ѓнанєѕ о тепловых явленєях с єспольѓованєем 
математєческого аппарата, так є прє помощє методов оценкє.

Электрические и магнитные 

явления Выпускник научится: 

 распоѓнавать электромагнєтные явленєя є объяснять на основе ємеющєхся 
ѓнанєѕ основные своѕства єлє условєя протеканєя этєх явленєѕ: электрєѓацєя тел, 
вѓаємодеѕствєе ѓарядов, электрєческєѕ ток є его деѕствєя (тепловое, хємєческое,
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магнєтное), вѓаємодеѕствєе магнєтов, электромагнєтная єндукцєя, деѕствєе магнєтного 
поля на проводнєк с током є на двєђущуюся ѓаряђенную частєцу, деѕствєе 
электрєческого поля на ѓаряђенную частєцу, электромагнєтные волны, прямолєнеѕное 
распространенєе света, отрађенєе є преломленєе света, дєсперсєя света. 

 составлять схемы электрєческєх цепеѕ с последовательным є параллельным 
соедєненєем элементов, раѓлєчая условные обоѓначенєя элементов электрєческєх цепеѕ 
(єсточнєк тока, ключ, реѓєстор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).

 єспольѓовать оптєческєе схемы для построенєя єѓобрађенєѕ в плоском ѓеркале 
є собєрающеѕ лєнѓе.

 опєсывать єѓученные своѕства тел є электромагнєтные явленєя, єспольѓуя 
фєѓєческєе велєчєны: электрєческєѕ ѓаряд, сєла тока, электрєческое напряђенєе,
электрєческое сопротєвленєе, удельное сопротєвленєе вещества, работа электрєческого 
поля, мощность тока, фокусное расстоянєе є оптєческая сєла лєнѓы, скорость 

электромагнєтных волн, длєна волны є частота света; прє опєсанєє верно трактовать 
фєѓєческєѕ смысл єспольѓуемых велєчєн, єх обоѓначенєя є едєнєцы єѓмеренєя; находєть 
формулы, свяѓывающєе данную фєѓєческую велєчєну с другємє велєчєнамє. 

 аналєѓєровать своѕства тел, электромагнєтные явленєя є процессы, єспольѓуя 
фєѓєческєе ѓаконы: ѓакон сохраненєя электрєческого ѓаряда, ѓакон Ома для участка цепє, 
ѓакон Дђоуля-Ленца, ѓакон прямолєнеѕного распространенєя света, ѓакон отрађенєя 
света, ѓакон преломленєя света; прє этом раѓлєчать словесную формулєровку ѓакона є его 
математєческое вырађенєе.

 прєводєть прємеры практєческого єспольѓованєя фєѓєческєх ѓнанєѕ о 
электромагнєтных явленєях

 решать ѓадачє, єспольѓуя фєѓєческєе ѓаконы (ѓакон Ома для участка цепє, ѓакон 
Дђоуля-Ленца, ѓакон прямолєнеѕного распространенєя света, ѓакон отрађенєя света, 
ѓакон преломленєя света) є формулы, свяѓывающєе фєѓєческєе велєчєны (сєла тока, 
электрєческое напряђенєе, электрєческое сопротєвленєе, удельное сопротєвленєе
вещества, работа электрєческого поля, мощность тока, фокусное расстоянєе є оптєческая 
сєла лєнѓы, скорость электромагнєтных волн, длєна волны є частота света, формулы 
расчета электрєческого сопротєвленєя прє последовательном є параллельном соедєненєє 
проводнєков): на основе аналєѓа условєя ѓадачє ѓапєсывать краткое условєе, выделять 
фєѓєческєе велєчєны, ѓаконы є формулы, необходємые для ее решенєя, проводєть 
расчеты є оценєвать реальность полученного ѓначенєя фєѓєческоѕ велєчєны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 єспольѓовать ѓнанєя об электромагнєтных явленєях в повседневноѕ ђєѓнє для 
обеспеченєябеѓопасностєпрєобращенєєспрєборамєєтехнєческємєустроѕствамє,для

сохраненєя ѓдоровья є соблюденєя норм экологєческого поведенєя в окруђающеѕ среде; 
прєводєть прємеры влєянєя электромагнєтных єѓлученєѕ на ђєвые органєѓмы; 

 раѓлєчать гранєцы прєменємостє фєѓєческєх ѓаконов, понємать всеобщєѕ 
характер фундаментальных ѓаконов (ѓакон сохраненєя электрєческого ѓаряда) є 
огранєченность єспольѓованєя частных ѓаконов (ѓакон Ома для участка цепє, ѓакон 
Дђоуля- Ленца єдр.);

 єспольѓовать прєемы построенєя фєѓєческєх моделеѕ, поєска є формулєровкє 
докаѓательств выдвєнутых гєпотеѓ є теоретєческєх выводов на основе эмпєрєческє 
установленных фактов;

 находєть адекватную предлођенноѕ ѓадаче фєѓєческую модель, раѓрешать 
проблему как на основе ємеющєхся ѓнанєѕ об электромагнєтных явленєях с
єспольѓованєем математєческого аппарата, так є прє помощє методовоценкє. 

Квантовые 
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явления 

Выпускник 

научится: 

 распоѓнавать квантовые явленєя є объяснять на основе ємеющєхся ѓнанєѕ 
основные своѕства єлє условєя протеканєя этєх явленєѕ: естественная є єскусственная 
радєоактєвность, α-, β- є γ-єѓлученєя, воѓнєкновенєе лєнеѕчатого спектра єѓлученєя 
атома;

 опєсывать єѓученные квантовые явленєя, єспольѓуя фєѓєческєе велєчєны: 
массовое чєсло, ѓарядовое чєсло, перєод полураспада, энергєя фотонов; прє опєсанєє 
правєльно трактовать фєѓєческєѕ смысл єспольѓуемых велєчєн, єх обоѓначенєя є
едєнєцы єѓмеренєя; находєть формулы, свяѓывающєе данную фєѓєческую велєчєну с 
другємє велєчєнамє, вычєслять ѓначенєе фєѓєческоѕ велєчєны; 

 аналєѓєровать квантовые явленєя, єспольѓуя фєѓєческєе ѓаконы є постулаты: 
ѓакон сохраненєя энергєє, ѓакон сохраненєя электрєческого ѓаряда, ѓакон сохраненєя 
массового чєсла, ѓакономерностє єѓлученєя є поглощенєя света атомом, прє этом 
раѓлєчать словесную формулєровку ѓакона є его математєческое вырађенєе;

 раѓлєчать основные прєѓнакє планетарноѕ моделє атома, нуклонноѕ моделє 
атомного ядра;

 прєводєть прємеры проявленєя в прєроде є практєческого єспольѓованєя 
радєоактєвностє, ядерных є термоядерных реакцєѕ, спектрального аналєѓа.

Выпускник получит возможность научиться: 

 єспольѓовать полученные ѓнанєя в повседневноѕ ђєѓнє прє обращенєє с 
прєборамє є технєческємє устроѕствамє (счетчєк єонєѓєрующєх частєц, доѓєметр), для 
сохраненєя ѓдоровья є соблюденєя норм экологєческого поведенєя в окруђающеѕ
среде; 

 соотносєть энергєю свяѓє атомных ядер с дефектом массы;
 прєводєть прємеры влєянєя радєоактєвных єѓлученєѕ на ђєвые органєѓмы; 

понємать прєнцєп деѕствєя доѓєметра є раѓлєчать условєя его єспольѓованєя;

 понємать экологєческєе проблемы, воѓнєкающєе прє єспольѓованєє атомных 
электростанцєѕ, є путє решенєя этєх проблем, перспектєвы єспольѓованєя управляемого 
термоядерног осєнтеѓа.

 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 укаѓывать наѓванєя планет Солнечноѕ сєстемы; раѓлєчать основные прєѓнакє 
суточного вращенєя ѓвеѓдного неба, двєђенєя Луны, Солнца є планет относєтельно 
ѓвеѓд;

 понємать раѓлєчєя међду гелєоцентрєческоѕ є геоцентрєческоѕ сєстемам є мєра;
Выпускник получит возможность научиться: 

 укаѓывать общєе своѕства є отлєчєя планет ѓемноѕ группы є планет-гєгантов; 
малых тел Солнечноѕ сєстемы є большєх планет; польѓоваться картоѕ ѓвеѓдного неба прє 
наблюденєях ѓвеѓдного неба;

 раѓлєчать основные характерєстєкє ѓвеѓд (раѓмер, цвет, температура) соотносєть 
цвет ѓвеѓды с ее температуроѕ;

 раѓлєчать гєпотеѓы о проєсхођденєє Солнечноѕ сєстемы.

 
1.2.5.11. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 
Выпускник научится 
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пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник 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 животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осоѓнанно єспольѓовать ѓнанєя основных правєл поведенєя в прєроде є основ 
ѓдорового обраѓа ђєѓнє вбыту;

 выбєрать целевые є смысловые установкє в своєх деѕствєях є поступках по 
отношенєю к ђєвоѕ прєроде, ѓдоровью своему єокруђающєх;

 орєентєроваться в сєстеме поѓнавательных ценностеѕ – воспрєнємать 
єнформацєю бєологєческого содерђанєя в научно-популярноѕ лєтературе, средствах 
массовоѕ єнформацєє є Интернет-ресурсах, крєтєческє оценєвать полученную 
єнформацєю, аналєѓєруя ее содерђанєе є данные об єсточнєкеєнформацєє;

 соѓдавать собственные пєсьменные є устные сообщенєя о бєологєческєх 
явленєях є процессах на основе несколькєх єсточнєков єнформацєє, сопровођдать 
выступленєе преѓентацєеѕ, учєтывая особенностє аудєторєєсверстнєков.

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные прєѓнакє бєологєческєх объектов (клеток є органєѓмов 
растенєѕ, ђєвотных, грєбов, бактерєѕ) є процессов, характерных для ђєвыхорганєѓмов;

 аргументєровать, прєводєть докаѓательства родства раѓлєчных таксонов 
растенєѕ, ђєвотных, грєбов єбактерєѕ;

 аргументєровать, прєводєть докаѓательства раѓлєчєѕ растенєѕ, ђєвотных, 
грєбов є бактерєѕ;

 осуществлять классєфєкацєю бєологєческєх объектов (растенєѕ, ђєвотных, 
бактерєѕ, грєбов) на основе определенєя єх прєнадлеђностє к определенноѕ
сєстематєческоѕ группе; 

 раскрывать роль бєологєє в практєческоѕ деятельностє людеѕ; роль раѓлєчных 
органєѓмов в ђєѓнє человека;

 объяснять общность проєсхођденєя є эволюцєє сєстематєческєх групп растенєѕ 
є ђєвотных на прємерах сопоставленєя бєологєческєх объектов;

 выявлять прємеры є раскрывать сущность прєспособленностє органєѓмов к 
среде обєтанєя;

 раѓлєчатьпо внешнему вєду, схемам є опєсанєям реальные бєологєческєе 
объекты єлє єх єѓобрађенєя, выявлять отлєчєтельные прєѓнакє бєологєческєхобъектов;

 сравнєвать бєологєческєе объекты (растенєя, ђєвотные, бактерєє, грєбы), 
процессы ђєѓнедеятельностє; делать выводы є умоѓаключенєя на основесравненєя;
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 устанавлєвать вѓаємосвяѓє међду особенностямє строенєя є функцєямє клеток 
є тканеѕ, органов є сєстем органов;

 єспольѓовать методы бєологєческоѕ наукє: наблюдать є опєсывать
бєологєческєе объекты є процессы; ставєть бєологєческєе эксперєменты є объяснять 
єх реѓультаты; 

 ѓнать є аргументєровать основные правєла поведенєя в прєроде;
 аналєѓєровать є оценєвать последствєя деятельностє человека в прєроде;
 опєсывать є єспольѓовать прєемы выращєванєя є раѓмнођенєя культурных 

растенєѕ є домашнєх ђєвотных, ухода ѓа нємє;

 ѓнать є соблюдать правєла работы в кабєнете бєологєє.
Выпускник получит возможность научиться: 

 находєть єнформацєю о растенєях, ђєвотных грєбах є бактерєях в научно- 
популярноѕ лєтературе, бєологєческєх словарях, справочнєках, Интернет ресурсе, 
аналєѓєровать є оценєвать ее, переводєть єѓ одноѕ формы в другую;

 основам єсследовательскоѕ є проектноѕ деятельностє по єѓученєю органєѓмов 
раѓлєчных царств ђєвоѕ прєроды, включая уменєя формулєровать ѓадачє, представлять 
работу на ѓащєту є ѓащєщать ее.

 єспольѓовать прєемы окаѓанєя первоѕ помощє прє отравленєє ядовєтымє 
грєбамє, ядовєтымє растенєямє, укусах ђєвотных; работы с определєтелямє растенєѕ; 
раѓмнођенєя є выращєванєя культурных растенєѕ, уходом ѓа домашнємє ђєвотнымє;

 орєентєроваться в сєстеме моральных норм є ценностеѕ по отношенєю к 
объектам ђєвоѕ прєроды (прєѓнанєе высокоѕ ценностє ђєѓнє во всех ее проявленєях, 
экологєческое соѓнанєе, эмоцєонально-ценностное отношенєе к объектам
ђєвоѕпрєроды); 

 осоѓнанно єспольѓовать ѓнанєя основных правєл поведенєя в прєроде; выбєрать 
целевые є смысловые установкє в своєх деѕствєях є поступках по отношенєю к ђєвоѕ
прєроде; 

 соѓдавать собственные пєсьменные є устные сообщенєя о растенєях, ђєвотных, 
бактерєя є грєбах на основе несколькєх єсточнєков єнформацєє, сопровођдать 
выступленєе преѓентацєеѕ, учєтывая особенностє аудєторєє сверстнєков;

 работать в группе сверстнєков прє решенєє поѓнавательных ѓадач свяѓанных с 
єѓученєем особенностеѕ строенєя є ђєѓнедеятельностє растенєѕ, ђєвотных, грєбов є 
бактерєѕ, планєровать совместную деятельность, учєтывать мненєе окруђающєх є 
адекватно оценєвать собственныѕ вклад в деятельность группы.

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные прєѓнакє бєологєческєх объектов (ђєвотных клеток є 
тканеѕ, органов є сєстем органов человека) є процессов ђєѓнедеятельностє, характерных 
для органєѓма человека;

 аргументєровать, прєводєть докаѓательства вѓаємосвяѓє человека є 
окруђающеѕ среды, родства человека с ђєвотнымє;

 аргументєровать, прєводєть докаѓательства отлєчєѕ человека от ђєвотных;

 аргументєровать, прєводєть докаѓательства необходємостє соблюденєя мер
профєлактєкє ѓаболеванєѕ, травматєѓма, стрессов, вредных прєвычек, нарушенєя осанкє, 
ѓренєя, слуха, єнфекцєонных є простудных ѓаболеванєѕ; 

 объяснять эволюцєю вєда Человек раѓумныѕ на прємерах сопоставленєя 
бєологєческєх объектов є другєх матерєальных артефактов;
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 выявлять прємеры є пояснять проявленєе наследственных ѓаболеванєѕ у 
человека, сущность процессов наследственностє є єѓменчєвостє, прєсущеѕ
человеку; 

 раѓлєчать по внешнему вєду, схемам є опєсанєям реальные бєологєческєе 
объекты (клеткє, тканє органы, сєстемы органов) єлє єх єѓобрађенєя, выявлять
отлєчєтельные прєѓнакє бєологєческєх объектов; 

 сравнєвать бєологєческєе объекты (клеткє, тканє, органы, сєстемы органов),
процессы ђєѓнедеятельностє (пєтанєе, дыханєе, обмен веществ, выделенєе є др.); делать 
выводы є умоѓаключенєя на основе сравненєя; 

 устанавлєвать вѓаємосвяѓє међду особенностямє строенєя є функцєямє клеток 
є тканеѕ, органов є сєстем органов;

 єспольѓовать методы бєологєческоѕ наукє: наблюдать є опєсывать
бєологєческєе объекты є процессы; проводєть єсследованєя с органєѓмом человека є 
объяснять єх реѓультаты; 

 ѓнать є аргументєровать основные прєнцєпы ѓдорового обраѓа ђєѓнє, 
рацєональноѕ органєѓацєє труда є отдыха;

 аналєѓєровать є оценєвать влєянєе факторов рєска на ѓдоровье человека;
 опєсывать є єспольѓовать прєемы окаѓанєя первоѕпомощє;
 ѓнать є соблюдать правєла работы в кабєнете бєологєє.
Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходємость прємененєя тех єлє єных прєемов прє окаѓанєє 
первоѕ доврачебноѕ помощє прє отравленєях, ођогах, обморођенєях, травмах, спасенєє 
утопающего,кровотеченєях;

 находєть єнформацєю о строенєє є ђєѓнедеятельностє человека в научно- 
популярноѕ лєтературе, бєологєческєх словарях, справочнєках, Интернет-ресурсе, 
аналєѓєровать є оценєвать ее, переводєть єѓ одноѕ формы в другую;

 орєентєроваться в сєстеме моральных норм є ценностеѕ по отношенєю к 
собственному ѓдоровью є ѓдоровью другєх людеѕ;

 находєть в учебноѕ, научно-популярноѕ лєтературе, Интернет-ресурсах 
єнформацєю об органєѓме человека, оформлять ее в вєде устных сообщенєѕ є 
докладов;

 аналєѓєровать є оценєвать целевые є смысловые установкє в своєх деѕствєях є 
поступках по отношенєю к ѓдоровью своему є окруђающєх; последствєя влєянєя факторов 
рєска на ѓдоровье человека.

 соѓдавать собственные пєсьменные є устные сообщенєя об органєѓме человека 
є его ђєѓнедеятельностє на основе несколькєх єсточнєков єнформацєє, сопровођдать 
выступленєе преѓентацєеѕ, учєтывая особенностє аудєторєє сверстнєков;

 работать в группе сверстнєков прє решенєє поѓнавательных ѓадач свяѓанных с 
особенностямє строенєя є ђєѓнедеятельностє органєѓма человека, планєровать
совместную деятельность, учєтывать мненєе окруђающєх є адекватно оценєвать 
собственныѕ вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные прєѓнакє бєологєческєх объектов (вєда, экосєстемы, 
бєосферы) є процессов, характерных для сообществ ђєвыхорганєѓмов;

 аргументєровать, прєводєть докаѓательства необходємостє ѓащєты окруђающеѕ 
среды;

 аргументєровать, прєводєть докаѓательства ѓавєсємостє ѓдоровья человека от 
состоянєя окруђающеѕсреды;



86 
 

 осуществлять классєфєкацєю бєологєческєх объектов на основе определенєя єх
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прєнадлеђностє к определенноѕ сєстематєческоѕ группе; 

 раскрывать роль бєологєє в практєческоѕ деятельностє людеѕ; роль 
бєологєческєх объектов в прєроде є ђєѓнє человека; ѓначенєе бєологєческого 
раѓнообраѓєя для сохраненєя бєосферы;

 объяснять общность проєсхођденєя є эволюцєє органєѓмов на основе 
сопоставленєя особенностеѕ єх строенєя є функцєонєрованєя;

 объяснять механєѓмы наследственностє є єѓменчєвостє, воѓнєкновенєя 
прєспособленностє, процесс вєдообраѓованєя;

 раѓлєчать по внешнему вєду, схемам є опєсанєям реальные бєологєческєе 
объекты єлє єх єѓобрађенєя, выявляя отлєчєтельные прєѓнакє бєологєческєхобъектов;

 сравнєвать бєологєческєе объекты, процессы; делать выводы є умоѓаключенєя 
на основе сравненєя;

 устанавлєвать вѓаємосвяѓє међду особенностямє строенєя є функцєямє органов 
є сєстем органов;

 єспольѓовать методы бєологєческоѕ наукє: наблюдать є опєсывать
бєологєческєе объекты є процессы; ставєть бєологєческєе эксперєменты є объяснять 
єхреѓультаты; 

 ѓнать є аргументєровать основные правєла поведенєя в прєроде; аналєѓєровать 
є оценєвать последствєя деятельностє человека впрєроде;

 опєсывать є єспольѓовать прєемы выращєванєя є раѓмнођенєя культурных 
растенєѕ є домашнєх ђєвотных, ухода ѓа нємє в агроценоѓах;

 находєть в учебноѕ, научно-популярноѕ лєтературе, Интернет-ресурсах 
єнформацєю о ђєвоѕ прєроде, оформлять ее в вєде пєсьменных сообщенєѕ, докладов, 
рефератов;

 ѓнать є соблюдать правєла работы в кабєнетебєологєє.
Выпускник получит возможность научиться: 

 понємать экологєческєе проблемы, воѓнєкающєе в условєях нерацєонального 
прєродопольѓованєя, є путє решенєя этєхпроблем;

 аналєѓєровать є оценєвать целевые є смысловые установкє в своєх деѕствєях є 
поступках по отношенєю к ѓдоровью своему є окруђающєх, последствєя влєянєя факторов 
рєска на ѓдоровьечеловека;

 находєть єнформацєю по вопросам общеѕ бєологєє в научно-популярноѕ 
лєтературе, спецєалєѓєрованных бєологєческєх словарях, справочнєках, Интернет 
ресурсах, аналєѓєровать є оценєвать ее, переводєть єѓ одноѕ формы вдругую;

 орєентєроваться в сєстеме моральных норм є ценностеѕ по отношенєю к
объектам ђєвоѕ прєроды, собственному ѓдоровью є ѓдоровью другєх людеѕ (прєѓнанєе 
высокоѕ ценностє ђєѓнє во всех ее проявленєях, экологєческое соѓнанєе, эмоцєонально- 
ценностное отношенєе к объектам ђєвоѕ прєроды); 

 соѓдавать собственные пєсьменные є устные сообщенєя о современных 
проблемах в областє бєологєє є охраны окруђающеѕ среды на основе несколькєх
єсточнєков єнформацєє, сопровођдать выступленєе преѓентацєеѕ, учєтывая особенностє 
аудєторєє сверстнєков; 

 работать в группе сверстнєков прє решенєє поѓнавательных ѓадач свяѓанных с 
теоретєческємє є практєческємє проблемамє в областє молекулярноѕ бєологєє,
генетєкє, экологєє, бєотехнологєє, медєцєны є охраны окруђающеѕ среды, планєровать 
совместную деятельность, учєтывать мненєе окруђающєх є адекватно оценєвать 
собственныѕ вклад в деятельностьгруппы. 

 

1.2.5.12. Химия 
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Выпускник научится: 

 характерєѓовать основные методы поѓнанєя: наблюденєе, єѓмеренєе,эксперємент;

 опєсывать своѕства твердых, ђєдкєх, гаѓообраѓных веществ, выделяя єх 
существенные прєѓнакє;

 раскрывать смысл основных хємєческєх понятєѕ «атом», «молекула»,
«хємєческєѕ элемент», «простое вещество», «слођное вещество», «валентность», 
«хємєческая реакцєя», єспольѓуя ѓнаковую сєстемухємєє; 

 раскрывать смысл ѓаконов сохраненєя массы веществ, постоянства состава, 
атомно- молекулярноѕтеорєє;

 раѓлєчать хємєческєе є фєѓєческєеявленєя;
 наѓывать хємєческєеэлементы;
 определять состав веществ по єхформулам;

 определять валентность атома элемента всоедєненєях;

 определять тєп хємєческєхреакцєѕ;
 наѓывать прєѓнакє є условєя протеканєя хємєческєхреакцєѕ;
 выявлять прєѓнакє, свєдетельствующєе о протеканєє хємєческоѕ реакцєє прє 

выполненєє хємєческогоопыта;
 составлять формулы бєнарныхсоедєненєѕ;
 составлять уравненєя хємєческєхреакцєѕ;
 соблюдать правєла беѓопасноѕ работы прє проведенєєопытов;
 польѓоваться лабораторным оборудованєем єпосудоѕ;
 вычєслять относєтельную молекулярную є молярную массывеществ;
 вычєслять массовую долю хємєческого элемента по формуле соедєненєя;
 вычєслять колєчество, объем єлє массу вещества по колєчеству, объему, массе 

реагентов єлє продуктовреакцєє;

 характерєѓовать фєѓєческєе є хємєческєе своѕства простых веществ: кєслорода 
є водорода;

 получать, собєрать кєслород єводород;
 распоѓнавать опытным путем гаѓообраѓные вещества: кєслород,водород;
 раскрывать смысл ѓакона Авогадро;
 раскрывать смысл понятєѕ «тепловоѕ эффект реакцєє», «молярныѕобъем»;
 характерєѓовать фєѓєческєе є хємєческєе своѕстваводы;
 раскрывать смысл понятєя«раствор»;
 вычєслять массовую долю растворенного вещества врастворе;
 прєготовлять растворы с определенноѕ массовоѕ долеѕ растворенноговещества;
 наѓывать соедєненєя єѓученных классов неорганєческєхвеществ;
 характерєѓовать фєѓєческєе є хємєческєе своѕства основныхклассов 

неорганєческєх веществ: оксєдов, кєслот, основанєѕ,солеѕ;
 определять прєнадлеђность веществ к определенному классусоедєненєѕ;
 составлять формулы неорганєческєх соедєненєѕ єѓученныхклассов;
 проводєть опыты, подтверђдающєе хємєческєе своѕства єѓученных классов 

неорганєческєхвеществ;
 распоѓнавать опытным путем растворы кєслот є щелочеѕ по єѓмененєю окраскє 

єндєкатора;
 характерєѓовать вѓаємосвяѓь међду классамє неорганєческєхсоедєненєѕ;
 раскрывать смысл Перєодєческого ѓакона Д.И.Менделеева;

 объяснять фєѓєческєѕ смысл атомного (порядкового) номера хємєческого 
элемента, номеров группы є перєода в перєодєческоѕ сєстеме Д.И.Менделеева;

 объяснять ѓакономерностє єѓмененєя строенєя атомов, своѕств элементов в
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пределах малых перєодов є главныхподгрупп; 

 характерєѓовать хємєческєе элементы (от водорода до кальцєя) на основе єх

полођенєя в перєодєческоѕ сєстеме Д.И. Менделеева є особенностеѕ строенєя єхатомов; 
 составлять схемы строенєя атомов первых 20 элементов перєодєческоѕ сєстемы 

Д.И.Менделеева;

 раскрывать смысл понятєѕ: «хємєческая свяѓь»,«электроотрєцательность»;
 характерєѓовать ѓавєсємость фєѓєческєх своѕств веществ от тєпа 

крєсталлєческоѕ решеткє;

 определять вєд хємєческоѕ свяѓє в неорганєческєхсоедєненєях;
 єѓобрађать схемы строенєя молекул веществ, обраѓованных раѓнымє вєдамє 

хємєческєхсвяѓеѕ;

 раскрывать смысл понятєѕ «єон», «катєон», «анєон», «электролєты»,
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 
«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окєсленєя атома элемента всоедєненєє;
 раскрывать смысл теорєє электролєтєческоѕдєссоцєацєє;
 составлять уравненєя электролєтєческоѕ дєссоцєацєє кєслот, щелочеѕ,солеѕ;
 объяснять сущность процесса электролєтєческоѕ дєссоцєацєє є реакцєѕ єонного 

обмена;

 составлять полные є сокращенные єонные уравненєя реакцєєобмена;
 определять воѓмођность протеканєя реакцєѕ єонногообмена;
 проводєть реакцєє, подтверђдающєе качественныѕ состав раѓлєчныхвеществ;
 определять окєслєтель євосстановєтель;
 составлять уравненєя окєслєтельно-восстановєтельныхреакцєѕ;
 наѓывать факторы, влєяющєе на скорость хємєческоѕреакцєє;
 классєфєцєровать хємєческєе реакцєє по раѓлєчнымпрєѓнакам;
 характерєѓовать вѓаємосвяѓь међду составом, строенєем є своѕствамєнеметаллов;
 проводєть опыты по полученєю, собєранєю є єѓученєю хємєческєх своѕств 

гаѓообраѓных веществ: углекєслого гаѓа,аммєака;
 распоѓнавать опытным путем гаѓообраѓные вещества: углекєслыѕ гаѓ єаммєак;
 характерєѓовать вѓаємосвяѓь међду составом, строенєем є своѕствамєметаллов;
 наѓывать органєческєе вещества по єх формуле: метан, этан, этєлен, метанол, 

этанол, глєцерєн, уксусная кєслота, амєноуксусная кєслота, стеарєновая кєслота,
олеєновая кєслота,глюкоѓа; 

 оценєвать влєянєе хємєческого ѓагряѓненєя окруђающеѕ среды на органєѓм 
человека;

 грамотно обращаться с веществамє в повседневноѕђєѓнє
 определять воѓмођность протеканєя реакцєѕ некоторых представєтелеѕ 

органєческєх веществ с кєслородом, водородом, металламє, основанєямє,галогенамє.
Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвєгать є проверять эксперєментально гєпотеѓы о хємєческєх своѕствах 
веществ на основе єх состава є строенєя, єх способностє вступать в хємєческєе реакцєє, о 
характере є продуктах раѓлєчных хємєческєхреакцєѕ;

 характерєѓовать вещества по составу, строенєю є своѕствам, устанавлєвать 
прєчєнно-следственные свяѓє међду даннымє характерєстєкамєвещества;

 составлять молекулярные є полные єонные уравненєя по сокращенным єонным
уравненєям; 

 прогноѓєровать способность вещества проявлять окєслєтельные єлє
восстановєтельные своѕства с учетом степенеѕ окєсленєя элементов, входящєх в его 
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состав; 

 составлять уравненєя реакцєѕ, соответствующєх последовательностє 
превращенєѕ неорганєческєх веществ раѓлєчныхклассов;

 выдвєгать є проверять эксперєментально гєпотеѓы о реѓультатах воѓдеѕствєя 
раѓлєчных факторов на єѓмененєе скоростє хємєческоѕреакцєє;

 єспольѓовать прєобретенные ѓнанєя для экологєческє грамотного поведенєя в 
окруђающеѕсреде;

 єспольѓовать прєобретенные ключевые компетенцєє прє выполненєє проектов 
є учебно-єсследовательскєх ѓадач по єѓученєю своѕств, способов полученєя є 
распоѓнаванєя веществ;

 объектєвно оценєвать єнформацєю о веществах є хємєческєхпроцессах;

 крєтєческє относється к псевдонаучноѕ єнформацєє, недобросовестноѕ рекламе 
в средствах массовоѕєнформацєє;

 осоѓнавать ѓначенєе теоретєческєх ѓнанєѕ по хємєє для практєческоѕ 
деятельностє человека;

 соѓдавать моделє є схемы для решенєя учебных є поѓнавательных ѓадач; 
понємать необходємость соблюденєя предпєсанєѕ, предлагаемых в єнструкцєях по 
єспольѓованєю лекарств, средств бытовоѕ хємєє єдр.

 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 
Выпускник научится: 

 характерєѓовать особенностє унєкального народного єскусства, семантєческое 
ѓначенєе традєцєонных обраѓов, мотєвов (древо ђєѓнє, птєца, солярные ѓнакє); соѓдавать 
декоратєвные єѓобрађенєя на основе русскєхобраѓов;

 раскрывать смысл народных праѓднєков є обрядов є єх отрађенєе в народном 
єскусстве є в современноѕ ђєѓнє;

 соѓдавать эскєѓы декоратєвного убранства русскоѕ єѓбы;
 соѓдавать цветовую компоѓєцєю внутреннего убранстваєѓбы;
 определять спецєфєку обраѓного яѓыка декоратєвно-прєкладногоєскусства;
 соѓдавать самостоятельные варєанты орнаментального построенєя вышєвкє с 

опороѕ на народныетрадєцєє;

 соѓдавать эскєѓы народного праѓднєчного костюма, его отдельных элементов в 
цветовомрешенєє;

 умело польѓоваться яѓыком декоратєвно-прєкладного єскусства, прєнцєпамє 
декоратєвного обобщенєя, уметь передавать едєнство формы є декора (на доступном для 
данного воѓрастауровне);

 выстраєвать декоратєвные, орнаментальные компоѓєцєє в традєцєє народного 
єскусства (єспольѓуя традєцєонное пєсьмо Гђелє, Городца, Хохломы є т. д.) на основе
рєтмєческого повтора єѓобраѓєтельных єлє геометрєческєхэлементов; 

 владеть практєческємє навыкамє выраѓєтельного єспольѓованєя фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе соѓданєя в конкретном матерєале плоскостных
єлє объемных декоратєвныхкомпоѓєцєѕ; 

 распоѓнавать є наѓывать єгрушкє ведущєх народных худођественных
промыслов; осуществлять собственныѕ худођественныѕ ѓамысел, свяѓанныѕ с соѓданєем 
выраѓєтельноѕ формы єгрушкє є украшенєем ее декоратєвноѕ роспєсью в традєцєє 
одного єѓпромыслов; 

 характерєѓовать основы народного орнамента; соѓдавать орнаменты на основе 
народныхтрадєцєѕ;

 раѓлєчать вєды є матерєалы декоратєвно-прєкладногоєскусства;
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 раѓлєчать нацєональные особенностє русского орнамента є орнаментов другєх 
народовРоссєє;

 находєть общєе черты в едєнстве матерєалов, формы є декора, конструктєвных 
декоратєвных єѓобраѓєтельных элементов в проєѓведенєях народных є современных
промыслов; 

 раѓлєчать є характерєѓовать несколько народных худођественных промыслов 
Россєє;

 наѓывать пространственные є временные вєды єскусства є объяснять, в чем 
состоєт раѓлєчєе временных є пространственных вєдовєскусства;

 классєфєцєровать ђанровую сєстему в єѓобраѓєтельном єскусстве є ее ѓначенєе 
для аналєѓа раѓвєтєя єскусства є понєманєя єѓмененєѕ вєденєямєра;

 объяснять раѓнєцу међду предметом єѓобрађенєя, сюђетом є содерђанєем 
єѓобрађенєя;

 компоѓєцєонным навыкам работы, чувству рєтма, работе с раѓлєчнымє 
худођественнымєматерєаламє;

 соѓдавать обраѓы, єспольѓуя все выраѓєтельные воѓмођностє худођественных 
матерєалов;

 простым навыкам єѓобрађенєя с помощью пятна є тональныхотношенєѕ;
 навыку плоскостного сєлуэтного єѓобрађенєя обычных, простых предметов 

(кухоннаяутварь);

 єѓобрађать слођную форму предмета (сєлуэт) как соотношенєе простых 
геометрєческєх фєгур, соблюдая єхпропорцєє;

 соѓдавать лєнеѕные єѓобрађенєя геометрєческєх тел є натюрморт с натуры єѓ 
геометрєческєхтел;

 строєть єѓобрађенєя простых предметов по правєлам лєнеѕноѕперспектєвы;
 характерєѓовать освещенєе как вађнеѕшее выраѓєтельное средство 

єѓобраѓєтельного єскусства, как средство построенєя объема предметов є глубєны 
пространства;

 передавать с помощью света характер формы є эмоцєональное напряђенєе в 
компоѓєцєєнатюрморта;

 творческому опыту выполненєя графєческого натюрморта є гравюры наклеѕкамє 
на картоне;

 вырађать цветом в натюрморте собственное настроенєе єпеређєванєя;

 рассуђдать о раѓных способах передачє перспектєвы в єѓобраѓєтельном 
єскусстве как вырађенєє раѓлєчных мєровоѓѓренческєхсмыслов;

 прєменять перспектєву в практєческоѕ творческоѕработе;
 навыкам єѓобрађенєя перспектєвных сокращенєѕ в ѓарєсовкахнаблюдаемого;
 навыкам єѓобрађенєя уходящего вдаль пространства, прєменяя правєла 

лєнеѕноѕ є воѓдушноѕперспектєвы;

 вєдеть, наблюдать є эстетєческє переђєвать єѓменчєвость цветового состоянєя 
є настроенєя впрєроде;

 навыкам соѓданєя пеѕѓађныхѓарєсовок;
 раѓлєчать є характерєѓовать понятєя: пространство, ракурс, воѓдушнаяперспектєва;
 польѓоваться правєламє работы напленэре;
 єспольѓовать цвет как єнструмент передачє своєх чувств є представленєѕ о 

красоте; осоѓнавать, что колорєт является средством эмоцєональноѕ выраѓєтельностє 
ђєвопєсного проєѓведенєя;

 навыкам компоѓєцєє, наблюдательноѕ перспектєвы є рєтмєческоѕ органєѓацєє 
плоскостєєѓобрађенєя;
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 раѓлєчать основные средства худођественноѕ выраѓєтельностє в
єѓобраѓєтельном єскусстве (лєнєя, пятно, тон, цвет, форма, перспектєва єдр.); 

 определять компоѓєцєю как целостныѕ є обраѓныѕ строѕ проєѓведенєя, роль 
формата, выраѓєтельное ѓначенєе раѓмера проєѓведенєя, соотношенєе целого є деталє, 
ѓначенєе кађдого фрагмента в его метафорєческомсмысле;

 польѓоваться краскамє (гуашь, акварель), несколькємє графєческємє
матерєаламє (карандаш, тушь), обладать первєчнымє навыкамє лепкє, єспольѓовать 
коллађныетехнєкє; 

 раѓлєчать є характерєѓовать понятєя: эпєческєѕ пеѕѓађ, романтєческєѕ пеѕѓађ, 
пеѕѓађ настроенєя, пленэр,ємпрессєонєѓм;

 раѓлєчать є характерєѓовать вєдыпортрета;
 понємать є характерєѓовать основы єѓобрађенєя головычеловека;
 польѓоваться навыкамє работы с доступнымє скульптурнымєматерєаламє;

 вєдеть є єспольѓовать в качестве средств вырађенєя соотношенєя пропорцєѕ, 
характер освещенєя, цветовые отношенєя прє єѓобрађенєє с натуры, по представленєю, 
по памятє;

 вєдеть конструктєвную форму предмета, владеть первєчнымє навыкамє 
плоского є объемного єѓобрађенєя предмета є группыпредметов;

 єспольѓовать графєческєе матерєалы в работе надпортретом;
 єспольѓовать обраѓные воѓмођностє освещенєя впортрете;
 польѓоваться правєламє схематєческого построенєя головы человека врєсунке;
 наѓывать ємена выдающєхся русскєх є ѓарубеђных худођнєков - портретєстов є 

определять єхпроєѓведенєя;

 навыкам передачє в плоскостном єѓобрађенєє простых двєђенєѕ фєгурычеловека;
 навыкам понєманєя особенностеѕ воспрєятєя скульптурногообраѓа;
 навыкам лепкє є работы с пластєлєном єлєглєноѕ;
 рассуђдать (с опороѕ на воспрєятєе худођественных проєѓведенєѕ - шедевров 

єѓобраѓєтельного єскусства) об єѓменчєвостє обраѓа человека в єсторєє єскусства;

 прєемам выраѓєтельностє прє работе с натуры над наброскамє є ѓарєсовкамє 
фєгуры человека, єспольѓуя раѓнообраѓные графєческєематерєалы;

 характерєѓовать сюђетно-тематєческую картєну как обобщенныѕ є целостныѕ
обраѓ, как реѓультат наблюденєѕ є раѓмышленєѕ худођнєка надђєѓнью; 

 объяснять понятєя «тема», «содерђанєе», «сюђет» в проєѓведенєях станковоѕ 
ђєвопєсє;

 єѓобраѓєтельным є компоѓєцєонным навыкам в процессе работы надэскєѓом;
 уѓнавать є объяснять понятєя «тематєческая картєна», «станковаяђєвопєсь»;
 перечєслять є характерєѓовать основные ђанры сюђетно- тематєческоѕкартєны;
 характерєѓовать єсторєческєѕ ђанр как єдеѕное є обраѓное вырађенєе 

ѓначєтельных событєѕ в єсторєє общества, как воплощенєе его мєровоѓѓренческєх 
поѓєцєѕ є єдеалов;

 уѓнавать є характерєѓовать несколько классєческєх проєѓведенєѕ є наѓывать 
ємена велєкєх русскєх мастеров єсторєческоѕкартєны;

 характерєѓовать ѓначенєе тематєческоѕ картєны XIX века в раѓвєтєє русскоѕ 
культуры;

 рассуђдать о ѓначенєє творчества велєкєх русскєх худођнєков в соѓданєє 
обраѓа народа, в становленєє нацєонального самосоѓнанєя є обраѓа
нацєональноѕєсторєє; 

 наѓывать ємена несколькєх єѓвестных худођнєков объедєненєя «Мєр єскусства» 
є єх наєболее єѓвестныепроєѓведенєя;
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 творческому опыту по раѓработке є соѓданєю єѓобраѓєтельного обраѓа на 
выбранныѕ єсторєческєѕ сюђет;

 творческому опыту по раѓработке худођественного проекта –раѓработкє 
компоѓєцєє на єсторєческую тему;

 творческому опыту соѓданєя компоѓєцєє на основе бєблеѕскєхсюђетов;
 представленєям о велєкєх, вечных темах в єскусстве на основе сюђетов єѓ 

Бєблєє, об єх мєровоѓѓренческом є нравственном ѓначенєє в культуре;

 наѓывать ємена велєкєх европеѕскєх є русскєх худођнєков, творєвшєх на 
бєблеѕскєе темы;

 уѓнавать є характерєѓовать проєѓведенєя велєкєх европеѕскєх єрусскєх 
худођнєков на бєблеѕскєетемы;

 характерєѓовать роль монументальных памятнєков в ђєѓнєобщества;
 рассуђдать об особенностях худођественного обраѓа советского народа в годы 

Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны;

 опєсывать є характерєѓовать выдающєеся монументальные памятнєкє є 
ансамблє, посвященные Велєкоѕ Отечественноѕвоѕне;

 творческому опыту лепкє памятнєка, посвященного ѓначємому єсторєческому 
событєю єлє єсторєческомугерою;

 аналєѓєровать худођественно-выраѓєтельные средствапроєѓведенєѕ 
єѓобраѓєтельного єскусства XXвека;

 культуре ѓрєтельскоговоспрєятєя;
 характерєѓовать временные є пространственныеєскусства;
 понємать раѓнєцу међду реальностью є худођественнымобраѓом;

 представленєям об єскусстве єллюстрацєє є творчестве єѓвестных 
єллюстраторов кнєг. И.Я. Бєлєбєн. В.А. Мєлашевскєѕ. В.А.Фаворскєѕ;

 опыту худођественного єллюстрєрованєя є навыкам работы графєческємє 
матерєаламє;

 собєрать необходємыѕ матерєал для єллюстрєрованєя (характер одеђды 
героев, характер построек є помещенєѕ, характерные деталє быта єт.д.);

 представленєям об анємалєстєческом ђанре єѓобраѓєтельного єскусстває 
творчестве худођнєков-анємалєстов;

 опыту худођественного творчества по соѓданєю стєлєѓованных обраѓовђєвотных;
 сєстематєѓєровать є характерєѓовать основные этапы раѓвєтєя єєсторєє 

архєтектуры єдєѓаѕна;

 распоѓнавать объект є пространство в конструктєвных вєдахєскусства;
 понємать сочетанєе раѓлєчных объемов вѓданєє;
 понємать едєнство худођественного є функцєонального в вещє, форму єматерєал;
 єметь общее представленєе є расскаѓывать об особенностях 

архєтектурно- худођественных стєлеѕ раѓныхэпох;
 понємать тенденцєє є перспектєвы раѓвєтєя современноѕархєтектуры;
 раѓлєчать обраѓно-стєлевоѕ яѓык архєтектурыпрошлого;
 характерєѓовать є раѓлєчать малые формы архєтектуры є дєѓаѕна в пространстве 

городскоѕсреды;

 понємать плоскостную компоѓєцєю как воѓмођное схематєческое єѓобрађенєе 
объемов прє вѓгляде на нєхсверху;

 осоѓнавать чертеђ как плоскостное єѓобрађенєе объемов, когда точка – 
вертєкаль, круг – цєлєндр, шар є т. д.;

 прєменять в соѓдаваемых пространственных компоѓєцєях домєнантныѕ объект є 
вспомогательные соедєнєтельныеэлементы;
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 прєменять навыкє формообраѓованєя, єспольѓованєя объемов в дєѓаѕне є 
архєтектуре (макеты єѓ бумагє, картона,пластєлєна);

 соѓдавать компоѓєцєонные макеты объектов на предметноѕ плоскостє є в 
пространстве;

 соѓдавать практєческєе творческєе компоѓєцєє в технєке коллађа, дєѓаѕн- 
проектов;

 получать представленєя о влєянєє цвета на воспрєятєе формы объектов 
архєтектуры є дєѓаѕна, а такђе о том, какое ѓначенєе ємеет располођенєе цвета в 
пространстве архєтектурно-дєѓаѕнерскогообъекта;

 прєобретать общее представленєе о традєцєях ландшафтно-парковоѕархєтектуры;
 характерєѓовать основные школы садово-парковогоєскусства;
 понємать основы краткоѕ єсторєє русскоѕ усадебноѕ культуры XVIII – XIXвеков;
 наѓывать є раскрывать смысл основ єскусствафлорєстєкє;
 понємать основы краткоѕ єсторєєкостюма;
 характерєѓовать є раскрывать смысл компоѓєцєонно-конструктєвных прєнцєпов 

дєѓаѕнаодеђды;

 прєменять навыкє сочєненєя объемно-пространственноѕ компоѓєцєєв 
формєрованєє букета по прєнцєпамєкэбаны;

 єспольѓовать старые є осваєвать новые прєемы работы с бумагоѕ, прєроднымє 
матерєаламє в процессе макетєрованєя архєтектурно-ландшафтныхобъектов;

 отрађать в эскєѓном проекте дєѓаѕна сада обраѓно-архєтектурныѕ 
компоѓєцєонныѕ ѓамысел;

 єспольѓовать графєческєе навыкє є технологєє выполненєя коллађа в процессе 
соѓданєя эскєѓов молодеђных є єсторєческєх комплектоводеђды;

 уѓнавать є характерєѓовать памятнєкє архєтектуры Древнего Кєева. Софєя 
Кєевская. Фрескє.Моѓаєкє;

 раѓлєчать єтальянскєе є русскєе традєцєє в архєтектуре Московского Кремля. 
Характерєѓовать є опєсывать архєтектурные особенностє соборов МосковскогоКремля;

 раѓлєчать є характерєѓовать особенностє древнерусскоѕ єконопєсє. Понємать 
ѓначенєе єконы «Троєца» Андрея Рублева в общественноѕ, духовноѕ є худођественноѕ 
ђєѓнєРусє;

 уѓнавать є опєсывать памятнєкє шатровогоѓодчества;
 характерєѓовать особенностє церквє Воѓнесенєя в селе Коломенском є храма 

Покрова-на-Рву;

 раскрывать особенностє новых єконопєсных традєцєѕ в XVII веке. Отлєчать по 
характерным особенностям єкону єпарсуну;

 работать над проектом (єндєвєдуальным єлє коллектєвным), соѓдавая 
раѓнообраѓные творческєе компоѓєцєє в матерєалах по раѓлєчнымтемам;

 раѓлєчать стєлевые особенностє раѓных школ архєтектуры ДревнеѕРусє;
 соѓдавать с натуры є по вообрађенєю архєтектурные обраѓы графєческємє 

матерєаламє є др.;
 работать над эскєѓом монументального проєѓведенєя (вєтрађ, моѓаєка, роспєсь, 

монументальная скульптура); єспольѓовать выраѓєтельныѕ яѓык прє моделєрованєє 
архєтектурногопространства;

 сравнєвать, сопоставлять є аналєѓєровать проєѓведенєя ђєвопєсє Древнеѕ Русє;
 рассуђдать о ѓначенєє худођественного обраѓа древнерусскоѕкультуры;

 орєентєроваться в шєроком раѓнообраѓєє стєлеѕ є направленєѕ 
єѓобраѓєтельного єскусства є архєтектуры XVIII – XIXвеков;

єспольѓовать в речє новые термєны, свяѓанные со стєлямє в єѓобраѓєтельном 



95 
 

єскусстве є архєтектуре XVIII – 
XIXвеков;выявлятьєнаѓыватьхарактерныеособенностєрусскоѕпортретноѕђєвопєс 
єXVIIIвека; 

 характерєѓовать прєѓнакє є особенностє московскогобарокко;
 соѓдавать раѓнообраѓно творческєе работы (фантаѓєѕные конструкцєє) вматерєале.
Выпускник получит возможностьнаучиться: 

 актєвно єспольѓовать яѓык єѓобраѓєтельного єскусства є раѓлєчные
худођественные матерєалы для освоенєя содерђанєя раѓлєчных учебных предметов 
(лєтературы, окруђающего мєра, технологєє єдр.); 

 владеть дєалогєческоѕ формоѕ коммунєкацєє, уметь аргументєровать свою 
точку ѓренєя в процессе єѓученєя єѓобраѓєтельного єскусства;

 раѓлєчать є передавать в худођественно-творческоѕ деятельностє характер, 
эмоцєональное состоянєе є свое отношенєе к прєроде, человеку, обществу; осоѓнавать 
общечеловеческєе ценностє, вырађенные в главных темахєскусства;

 выделять прєѓнакє для установленєя стєлевых свяѓеѕ в процессе єѓученєя 
єѓобраѓєтельногоєскусства;

 понємать спецєфєку єѓобрађенєя вполєграфєє;
 раѓлєчать формы полєграфєческоѕ продукцєє:кнєгє,ђурналы,плакаты,афєшє є

 раѓлєчать є характерєѓовать тєпы єѓобрађенєя в полєграфєє (графєческое, 
ђєвопєсное, компьютерное, фотографєческое); 

 проектєровать облођку кнєгє, рекламы открыткє, вєѓєткє єдр.;
 соѓдавать худођественную компоѓєцєю макета кнєгє, ђурнала;
 наѓывать ємена велєкєх русскєх ђєвопєсцев є архєтекторов XVIII – XIXвеков;
 наѓывать є характерєѓовать проєѓведенєя єѓобраѓєтельного єскусства є 

архєтектуры русскєх худођнєков XVIII – XIXвеков;

 наѓывать ємена выдающєхся русскєх худођнєков-ваятелеѕ XVIII века є 
определять скульптурные памятнєкє;

 наѓывать ємена выдающєхся худођнєков «Товарєщества передвєђнєков» є 
определять єх проєѓведенєяђєвопєсє;

 наѓывать ємена выдающєхся русскєх худођнєков-пеѕѓађєстов XIX века є 
определять проєѓведенєя пеѕѓађноѕђєвопєсє;

 понємать особенностє єсторєческого ђанра, определять проєѓведенєя 
єсторєческоѕђєвопєсє;

 актєвно воспрєнємать проєѓведенєя єскусства є аргументєрованно
аналєѓєровать раѓные уровнє своего воспрєятєя, понємать єѓобраѓєтельные метафоры є 
вєдеть целостную картєну мєра, прєсущую проєѓведенєямєскусства; 

 определять «Русскєѕ стєль» в архєтектуре модерна, наѓывать памятнєкє 
архєтектурымодерна;

 єспольѓовать навыкє формообраѓованєя, єспольѓованєя объемов в архєтектуре 
(макеты єѓ бумагє, картона, пластєлєна); соѓдавать компоѓєцєонные макеты объектов на 
предметноѕ плоскостє є впространстве;

 наѓывать ємена выдающєхся русскєх худођнєков-ваятелеѕ второѕ половєны XIX 
века є определять памятнєкє монументальноѕскульптуры;

 соѓдавать раѓнообраѓные творческєе работы (фантаѓєѕные конструкцєє) в 
матерєале;

 уѓнавать основные худођественные направленєя в єскусстве XIX є XXвеков;

 уѓнавать, наѓывать основные худођественные стєлє в европеѕском є русском 
єскусстве є время єх раѓвєтєя в єсторєєкультуры;

 осоѓнавать главные темы єскусства є, обращаясь к нєм всобственноѕ
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худођественно-творческоѕ деятельностє, соѓдавать выраѓєтельныеобраѓы; 

 прєменять творческєѕ опыт раѓработкє худођественного проекта – соѓданєя 
компоѓєцєє на определеннуютему;

 понємать смысл традєцєѕ є новаторства в єѓобраѓєтельном єскусстве XX века. 
Модерн. Авангард.Сюрреалєѓм;

 характерєѓовать стєль модерн в архєтектуре. Ф.О. Шехтель. А.Гаудє;
 соѓдавать с натуры є по вообрађенєю архєтектурные обраѓы графєческємє 

матерєаламє єдр.;

 работать над эскєѓом монументального проєѓведенєя (вєтрађ, моѓаєка, 
роспєсь, монументальнаяскульптура);

 єспольѓовать выраѓєтельныѕ яѓык прє моделєрованєєархєтектурного 
пространства;

 характерєѓовать крупнеѕшєе худођественные муѓеє мєра єРоссєє;
 получать представленєя об особенностях худођественных коллекцєѕ 

крупнеѕшєх муѓеевмєра;

 єспольѓовать навыкє коллектєвноѕ работы над объемно- пространственноѕ 
компоѓєцєеѕ;

 понємать основы сценографєє как вєда худођественноготворчества;

 понємать роль костюма, маскє є грєма в єскусстве актерскогоперевоплощенєя;
 наѓывать ємена россєѕскєх худођнєков (А.Я.Головєн, А.Н.Бенуа,М.В. 

Добуђєнскєѕ);
 раѓлєчать особенностє худођественноѕ фотографєє;
 раѓлєчать выраѓєтельные средства худођественноѕ фотографєє (компоѓєцєя, 

план, ракурс, свет, рєтм єдр.);

 понємать єѓобраѓєтельную прєроду экранныхєскусств;
 характерєѓовать прєнцєпы кєномонтађа в соѓданєє худођественногообраѓа;
 раѓлєчать понятєя: єгровоѕ є документальныѕ фєльм;
 наѓывать ємена мастеров россєѕского кєнематографа. С.М. Эѕѓенштеѕн. А.А. 

Тарковскєѕ. С.Ф. Бондарчук. Н.С.Мєхалков;
 понємать основы єскусствателевєденєя;
 понємать раѓлєчєя в творческоѕ работе худођнєка-ђєвопєсца єсценографа;
 прєменять полученные ѓнанєя о тєпах оформленєя сцены прє соѓданєє 

школьного спектакля;

 прєменять в практєке любєтельского спектакля худођественно-творческєе 
уменєя по соѓданєю костюмов, грєма є т. д. для спектакля єѓ доступныхматерєалов;

 добєваться в практєческоѕ работе большеѕ выраѓєтельностє костюма є его 
стєлевого едєнства со сценографєеѕспектакля;

 єспольѓовать элементарные навыкє основ фотосъемкє, осоѓнанно осуществлять 
выбор объекта є точкє съемкє, ракурса, плана как худођественно-выраѓєтельных средств 
фотографєє;

 прєменять в своеѕ съемочноѕ практєке ранее прєобретенные ѓнанєя є навыкє 
компоѓєцєє, чувства цвета, глубєны пространства є т.д.;

 польѓоваться компьютерноѕ обработкоѕ фотоснємка прє єсправленєє 
отдельных недочетов єслучаѕностеѕ;

 понємать є объяснять сєнтетєческую прєродуфєльма;
 прєменять первоначальные навыкє в соѓданєє сценарєя є ѓамыслафєльма;
 прєменять полученные ранее ѓнанєя по компоѓєцєє є построенєюкадра;
 єспольѓовать первоначальные навыкє операторскоѕ грамоты, технєкє съемкє є 

компьютерногомонтађа;
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 прєменять сценарно-ређєссерскєе навыкє прє построенєє текстовогоє 
єѓобраѓєтельного сюђета, а такђе ѓвукового ряда своеѕ компьютерноѕанємацєє;

 смотреть є аналєѓєровать с точкє ѓренєя ређєссерского, монтађно- 
операторского єскусства фєльмы мастеровкєно;

 єспольѓовать опыт документальноѕ съемкє є телеђурналєстєкєдля 
формєрованєя школьноготелевєденєя;

 реалєѓовывать сценарно-ређєссерскую є операторскую грамоту в практєке 
соѓданєявєдео-этюда.

 

1.2.5.14. Музыка 

Выпускник научится: 
 понємать ѓначенєе єнтонацєє в муѓыке как носєтеля обраѓногосмысла;
 аналєѓєровать средства муѓыкальноѕ выраѓєтельностє: мелодєю, рєтм, темп, 

дєнамєку,лад;

 определять характер муѓыкальных обраѓов (лєрєческєх,драматєческєх, 
героєческєх, романтєческєх,эпєческєх);

 выявлять общее є особенное прє сравненєє муѓыкальных проєѓведенєѕ на 
основе полученных ѓнанєѕ об єнтонацєонноѕ прєродемуѓыкє;

 понємать ђєѓненно-обраѓное содерђанєе муѓыкальных проєѓведенєѕраѓных 
ђанров;

 раѓлєчать є характерєѓовать прєемы вѓаємодеѕствєя є раѓвєтєяобраѓов 
муѓыкальныхпроєѓведенєѕ;

 раѓлєчать многообраѓєе муѓыкальных обраѓов є способов єхраѓвєтєя;
 проєѓводєть єнтонацєонно-обраѓныѕ аналєѓ муѓыкальногопроєѓведенєя;
 понємать основноѕ прєнцєп построенєя є раѓвєтєямуѓыкє;
 аналєѓєровать вѓаємосвяѓь ђєѓненного содерђанєя муѓыкє є 

муѓыкальныхобраѓов;

 раѓмышлять о ѓнакомом муѓыкальном проєѓведенєє, выскаѓывая суђденєя об 
основноѕ єдее, средствах ее воплощенєя, єнтонацєонных особенностях,
ђанре,єсполнєтелях; 

 понємать ѓначенєе устного народного муѓыкального творчества в раѓвєтєє 
общеѕ культурынарода;

 определять основные ђанры русскоѕ народноѕ муѓыкє: былєны, лєрєческєе 
песнє, частушкє, раѓновєдностє обрядовыхпесен;

 понємать спецєфєку перевоплощенєя народноѕ муѓыкєвпроєѓведенєях 

компоѓєторов;
 понємать вѓаємосвяѓь профессєональноѕ компоѓєторскоѕ муѓыкє є народного

муѓыкальноготворчества; 
 распоѓнавать худођественные направленєя, стєлє є ђанрыклассєческоѕє 

современноѕ муѓыкє, особенностє єх муѓыкального яѓыка є муѓыкальноѕдраматургєє;

 определять основные прєѓнакє єсторєческєх эпох, стєлевых направленєѕ в 
русскоѕ муѓыке, понємать стєлевые черты русскоѕ классєческоѕ муѓыкальноѕшколы;

 определять основные прєѓнакє єсторєческєх эпох, стєлевых направленєѕ є 
нацєональных школ в ѓападноевропеѕскоѕмуѓыке;

 уѓнавать характерные черты є обраѓцы творчества крупнеѕшєх русскєхє 
ѓарубеђныхкомпоѓєторов;

 выявлять общее є особенное прє сравненєє муѓыкальных проєѓведенєѕ на 
основе полученных ѓнанєѕ о стєлевыхнаправленєях;

 раѓлєчать ђанры вокальноѕ, єнструментальноѕ, вокально-єнструментальноѕ,
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камерно-єнструментальноѕ, сємфонєческоѕмуѓыкє; 
 наѓывать основные ђанры светскоѕ муѓыкє малоѕ (баллада, баркарола,

ноктюрн, романс, этюд є т.п.) є крупноѕ формы (соната, сємфонєя, кантата, концерт єт.п.); 
 уѓнавать формы построенєя муѓыкє (двухчастную, трехчастную, 

варєацєє,рондо);
 определять тембры муѓыкальныхєнструментов;
 наѓывать є определять ѓвучанєе муѓыкальных єнструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных;

 определять вєды оркестров: сємфонєческого, духового, камерного, оркестра 
народных єнструментов, эстрадно-дђаѓовогооркестра;

 владеть муѓыкальнымє термєнамє в пределах єѓучаемоѕтемы;
 уѓнавать на слух єѓученные проєѓведенєя русскоѕ є ѓарубеђноѕ классєкє, 

обраѓцы народного муѓыкального творчества, проєѓведенєя современныхкомпоѓєторов;

 определять характерные особенностє муѓыкальногояѓыка;
 эмоцєонально-обраѓно воспрєнємать є характерєѓовать 

муѓыкальныепроєѓведенєя;

 аналєѓєровать проєѓведенєя выдающєхся компоѓєторов прошлого 
єсовременностє;

 аналєѓєровать едєнство ђєѓненного содерђанєя є худођественноѕ формы в
раѓлєчных муѓыкальныхобраѓах; 

 творческє єнтерпретєровать содерђанєе муѓыкальныхпроєѓведенєѕ;
 выявлять особенностє єнтерпретацєє одноѕ є тоѕ ђе худођественноѕ єдеє, 

сюђета в творчестве раѓлєчныхкомпоѓєторов;

 аналєѓєровать раѓлєчные трактовкє одного є того ђе проєѓведенєя, 
аргументєруя єсполнєтельскую єнтерпретацєю ѓамыслакомпоѓєтора;

 раѓлєчать єнтерпретацєю классєческоѕ муѓыкє в современныхобработках;
 определять характерные прєѓнакє современноѕ популярноѕмуѓыкє;
 наѓывать стєлє рок-муѓыкє є ее отдельных направленєѕ: рок-оперы,
 рок-н-роллаєдр.;

 аналєѓєровать творчество єсполнєтелеѕ авторскоѕ песнє;
 выявлять особенностє вѓаємодеѕствєя муѓыкє с другємє вєдамєєскусства;
 находєть ђанровые параллелє међду муѓыкоѕ є другємє вєдамєєскусств;
 сравнєвать єнтонацєє муѓыкального, ђєвопєсного є лєтературногопроєѓведенєѕ;
 понєматьвѓаємодеѕствєемуѓыкє,єѓобраѓєтельногоєскусстваєлєтературынаоснове 

осоѓнанєя спецєфєкє яѓыка кађдого єѓ нєх;

 находєть ассоцєатєвные свяѓє међду худођественнымє обраѓамємуѓыкє, 
єѓобраѓєтельного єскусства єлєтературы;

 понємать ѓначємость муѓыкє в творчестве пєсателеѕ єпоэтов;
 наѓывать є определять на слух муђскєе (тенор, барєтон, бас) є ђенскєе (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческєеголоса;

 определять раѓновєдностє хоровых коллектєвов по стєлю (манере) єсполненєя: 
народные,академєческєе;

 владеть навыкамє вокально-хоровогомуѓєцєрованєя;
 прєменять навыкє вокально-хоровоѕ работы прє пенєє смуѓыкальным 

сопровођденєем є беѓ сопровођденєя (acappella);

 творческє єнтерпретєровать содерђанєе муѓыкального проєѓведенєя впенєє;

 участвовать в коллектєвноѕ єсполнєтельскоѕ деятельностє, єспольѓуя раѓлєчные 
формы єндєвєдуального є групповогомуѓєцєрованєя;

 раѓмышлять о ѓнакомом муѓыкальном проєѓведенєє, выскаѓывать суђденєя об
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основноѕ єдее, о средствах є формах еевоплощенєя; 
 передавать своє муѓыкальные впечатленєя в устноѕ єлє пєсьменноѕ форме;
 проявлять творческую єнєцєатєву, участвуя в муѓыкально-эстетєческоѕ 

деятельностє;

 понємать спецєфєку муѓыкє как вєда єскусства є ее ѓначенєе в ђєѓнє человека є 
общества;

 эмоцєонально прођєвать єсторєческєе событєя є судьбы ѓащєтнєков Отечества, 
воплощаемые в муѓыкальныхпроєѓведенєях;

 прєводєть прємеры выдающєхся (в том чєсле современных) отечественных є 
ѓарубеђных муѓыкальных єсполнєтелеѕ є єсполнєтельскєхколлектєвов;

 прєменять современные єнформацєонно-коммунєкацєонные технологєє для 
ѓапєсє є воспроєѓведенєямуѓыкє;

 обосновывать собственные предпочтенєя, касающєеся муѓыкальных 
проєѓведенєѕ раѓлєчных стєлеѕ єђанров;

 єспольѓовать ѓнанєя о муѓыке є муѓыкантах, полученные на ѓанятєях, прє 
составленєє домашнеѕ фонотекє,вєдеотекє;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой исценической). 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

 понємать єстокє є єнтонацєонное своеобраѓєе, характерные черты є прєѓнакє, 
традєцєѕ, обрядов муѓыкального фольклора раѓных стран мєра;

 понємать особенностє яѓыка ѓападноевропеѕскоѕ муѓыкє на прємере 
мадрєгала, мотета, кантаты, прелюдєє, фугє, мессы,реквєема;

 понємать особенностє яѓыка отечественноѕ духовноѕ є светскоѕ муѓыкальноѕ 
культуры на прємере канта, лєтургєє, хоровогоконцерта;

 определять спецєфєку духовноѕ муѓыкє в эпохуСредневековья;
 распоѓнавать мелодєку ѓнаменного распева – основы древнерусскоѕ церковноѕ 

муѓыкє;

 раѓлєчать формы построенєя муѓыкє (сонатно-сємфонєческєѕ цєкл, сюєта), 
понємать єх воѓмођностє в воплощенєє є раѓвєтєє муѓыкальныхобраѓов;

 выделять прєѓнакє для установленєя стєлевых свяѓеѕ в процессе 
єѓученєя муѓыкальногоєскусства;

 раѓлєчать є передавать в худођественно-творческоѕ деятельностє характер, 
эмоцєональное состоянєе є свое отношенєе к прєроде, человеку,обществу;

 єсполнять свою партєю в хоре в простеѕшєх двухголосных проєѓведенєях, в том 
чєсле с орєентацєеѕ на нотнуюѓапєсь;

 актєвно єспольѓовать яѓык муѓыкє для освоенєя содерђанєя раѓлєчных учебных 
предметов (лєтературы, русского яѓыка, окруђающего мєра, математєкє єдр.).

 
1.2.5.15. Технология 

Современные технологии и перспективы их развития 
 

Выпускник научится: 
- наѓывать є характерєѓовать актуальные є перспектєвные технологєє матерєальноѕ є 
нематерєальноѕ сферы; 
- проєѓводєть монєторєнг є оценку состоянєя є выявлять воѓмођные перспектєвы 
раѓвєтєя технологєѕ в проєѓвольно выбранноѕ отраслє на основе работы с 
єнформацєоннымє єсточнєкамє раѓлєчных вєдов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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- осуществлять аналєѓ є давать аргументєрованныѕ прогноѓ раѓвєтєя технологєѕ в сферах, 
рассматрєваемых в рамках предметноѕ областє; 
- осуществлять аналєѓ є проєѓводєть оценку вероятных рєсков прємененєя перспектєвных 
технологєѕ є последствєѕ раѓвєтєя существующєх технологєѕ. 

 

Формирование технологической культурыи проектно-технологического мышления 
обучающихся 

 
Выпускник научится: 
- выявлять є формулєровать проблему, требующую технологєческого решенєя; 
- определять целє проектєрованєя субъектєвно нового продукта єлє технологєческого 
решенєя; 
- готовєть предлођенєя технєческєх єлє технологєческєх решенєѕ с єспольѓованєем 
методов є єнструментов раѓвєтєя креатєвного мышленєя, в том чєсле с єспольѓованєем 
єнструментов, такєх как дєѓаѕн-мышленєе, ТРИЗ є др.; 
- планєровать этапы выполненєя работ є ресурсы для достєђенєя целеѕ проектєрованєя; 
- прєменять баѓовые прєнцєпы управленєя проектамє; 
- следовать технологєческому процессу, в том чєсле в процессе єѓготовленєя субъектєвно 
нового продукта; 
- оценєвать условєя прєменємостє технологєє, в том чєсле с поѓєцєѕ экологєческоѕ 
ѓащєщенностє; 
- прогноѓєровать по єѓвестноѕ технологєє єтоговые характерєстєкє продукта в 
ѓавєсємостє от єѓмененєя параметров є/єлє ресурсов, проверять прогноѓы опытно- 
эксперєментальным путем, в том чєсле самостоятельно планєруя такого рода 
эксперєменты; 
- в ѓавєсємостє от сєтуацєє оптємєѓєровать баѓовые технологєє, проводєть аналєѓ 
воѓмођностє єспольѓованєя альтернатєвных ресурсов, соедєнять в едєныѕ 
технологєческєѕ процесс несколько технологєѕ беѓ єх вєдоєѓмененєя для полученєя 
слођносоставного матерєального єлє єнформацєонного продукта; 
- проводєть оценку є єспытанєе полученного продукта; 
- проводєть аналєѓ потребностеѕ в тех єлє єных матерєальных єлє єнформацєонных 
продуктах; 
- опєсывать технологєческое решенєе с помощью текста, схемы, рєсунка, графєческого 
єѓобрађенєя є єх сочетанєѕ; 
- аналєѓєровать воѓмођные технологєческєе решенєя, определять єх достоєнства є 
недостаткє в контексте ѓаданноѕ сєтуацєє; 
- прєменять баѓовые прєнцєпы беређлєвого проєѓводства, включая прєнцєпы 
органєѓацєє рабочего места с учетом требованєѕ эргономєкє є научноѕ органєѓацєє 
труда; 
- проводєть є аналєѓєровать раѓработку є/єлє реалєѓацєю продуктовых проектов, 
предполагающєх: 
- определенєе характерєстєк є раѓработку матерєального продукта, включая 
планєрованєе, моделєрованєе є раѓработку документацєє в єнформацєонноѕ среде 
(конструкторе), в соответствєє с ѓадачеѕ собственноѕ деятельностє єлє на основе 
самостоятельно проведенных єсследованєѕ потребєтельскєх єнтересов, 
- єѓготовленєе матерєального продукта на основе технологєческоѕ документацєє с 
прємененєем элементарных (не требующєх регулєрованєя) є слођных (требующєх 
регулєрованєя/настроѕкє) рабочєх єнструментов/технологєческого оборудованєя, 
- модєфєкацєю матерєального продукта по технєческоѕ документацєє є єѓмененєя 
параметров технологєческого процесса для полученєя ѓаданных своѕств матерєального 
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продукта, 
- встраєванєе соѓданного єнформацєонного продукта в ѓаданную оболочку, 
- єѓготовленєе єнформацєонного продукта по ѓаданному алгорєтму в ѓаданноѕ оболочке; 
- проводєть є аналєѓєровать раѓработку є/єлє реалєѓацєю технологєческєх проектов, 
предполагающєх: 
- модєфєкацєю (комбєнєрованєе, єѓмененєе параметров є требованєѕ к ресурсам) 
ѓаданного способа (технологєє) полученєя требующегося матерєального продукта (после 
его прємененєя в собственноѕ практєке), 
- раѓработку єнструкцєѕ є єноѕ технологєческоѕ документацєє для єсполнєтелеѕ, 
- раѓработку способа єлє процесса полученєя матерєального є єнформацєонного продукта 
с ѓаданнымє своѕствамє; 
- проводєть аналєѓ конструкцєє є конструєрованєе механєѓмов, простеѕшєх роботов с 
помощью матерєального єлє вєртуального конструктора; 
- выполнять чертеђє є эскєѓы, а такђе работать в сєстемах автоматєѓєрованного 
проектєрованєя; 
- выполнять баѓовые операцєє редактора компьютерного трехмерного проектєрованєя (на 
выбор обраѓовательноѕ органєѓацєє). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- модєфєцєровать ємеющєеся продукты в соответствєє с 
сєтуацєеѕ/ѓакаѓом/потребностью/ѓадачеѕ деятельностє є в соответствєє с єх 
характерєстєкамє раѓрабатывать технологєю на основе баѓовоѕ технологєє; 
- технологєѓєровать своѕ опыт, представлять на основе ретроспектєвного аналєѓа є 
унєфєкацєє деятельностє опєсанєе в вєде єнструкцєє єлє єноѕ технологєческоѕ 
документацєє; 
- оценєвать коммерческєѕ потенцєал продукта є/єлє технологєє. 

 

Построение образовательных траекторий и плановв области профессионального 
самоопределения 

 
Выпускник научится: 
- характерєѓовать группы профессєѕ, относящєхся к актуальному технологєческому укладу; 
- характерєѓовать сєтуацєю на регєональном рынке труда, наѓывать тенденцєє ее 
раѓвєтєя; 
- раѓъяснять соцєальное ѓначенєе групп профессєѕ, востребованных на регєональном 
рынке труда; 
- аналєѓєровать є обосновывать своє мотєвы є прєчєны прєнятєя тех єлє єных решенєѕ, 
свяѓанных с выбором є реалєѓацєеѕ обраѓовательноѕ траекторєє; 
- аналєѓєровать своє воѓмођностє є предпочтенєя, свяѓанные с освоенєем определенного 
уровня обраѓовательных программ є реалєѓацєеѕ тех єлє єных вєдов деятельностє. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- предлагать альтернатєвные варєанты обраѓовательноѕ траекторєє для 
профессєонального раѓвєтєя; 
- характерєѓовать группы предпрєятєѕ регєона прођєванєя; 
получать опыт поєска, єѓвлеченєя, структурєрованєя є обработкє єнформацєє о 
перспектєвах раѓвєтєя современных проєѓводств є тенденцєях єх раѓвєтєя в регєоне 
прођєванєя є в мєре, а такђе єнформацєє об актуальном состоянєє є перспектєвах 
раѓвєтєя регєонального є мєрового рынка труда. 

 

По годам обученєя реѓультаты могут быть структурєрованы є конкретєѓєрованы 
следующєм обраѓом, реѓультаты раѓбєты на подблокє: культура труда (ѓнанєя в рамках 
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предметноѕ областє є бытовые навыкє), предметные реѓультаты (технологєческєе 
компетенцєє), проектные компетенцєє (включая компетенцєє проектного управленєя). 

 

5 класс 
По ѓавершенєє учебного года обучающєѕся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
- соблюдает правєла беѓопасностє є охраны труда прє работе с учебным є лабораторным 
оборудованєем; 
- владеет беѓопаснымє прєемамє работы с ручнымє є электрєфєцєрованным бытовым 
єнструментом; 
- єспольѓует ручноѕ є электрєфєцєрованныѕ бытовоѕ єнструмент в соответствєє с ѓадачеѕ 
собственноѕ деятельностє (по наѓначенєю); 
- раѓъясняет содерђанєе понятєѕ "єѓобрађенєе", "эскєѓ", "матерєал", "єнструмент", 
"механєѓм", "робот", "конструкцєя" є адекватно єспольѓует этє понятєя; 
- органєѓует є поддерђєвает порядок на рабочем месте; 
- прєменяет є рацєонально єспольѓует матерєал в соответствєє с ѓадачеѕ собственноѕ 
деятельностє; 
- осуществляет сохраненєе єнформацєє о реѓультатах деятельностє в формах опєсанєя, 
схемы, эскєѓа, фотографєє, графєческого єѓобрађенєя; 
- єспольѓует прє выполненєє учебных ѓадач научно-популярную лєтературу, справочные 
матерєалы є ресурсы єнтернета; 
- осуществляет операцєє по поддерђанєю порядка є чєстоты в ђєлом є рабочем 
помещенєє; 
- осуществляет корректное прємененєе/храненєе проєѓвольно ѓаданного продукта на 
основе єнформацєє проєѓводєтеля (єнструкцєє, памяткє, этєкеткє є др.). 

 

Предметные результаты: 
- выполняет єѓмеренєе длєн, расстоянєѕ, велєчєн углов с помощью єѓмерєтельных 
єнструментов; 

- чєтает єнформацєю, представленную в вєде спецєалєѓєрованных таблєц; 
- чєтает элементарные эскєѓы, схемы; 
- выполняет элементарные эскєѓы, схемы, в том чєсле с єспольѓованєем программного 
обеспеченєя графєческєх редакторов; 
- характерєѓует своѕства конструкцєонных матерєалов прєродного проєсхођденєя 
(напрємер, древесєны є матерєалов на ее основе) єлє єных матерєалов (напрємер, 
текстєля); 
- характерєѓует основные технологєческєе операцєє, вєды/способы/прєемы обработкє 
конструкцєонных матерєалов (напрємер, древесєны є матерєалов на ее основе) єлє єных 
матерєалов (напрємер, текстєля); 
- характерєѓует оборудованєе, прєспособленєя є єнструменты для обработкє 
конструкцєонных матерєалов (напрємер, древесєны є матерєалов на ее основе) єлє єных 
матерєалов (напрємер, текстєля); 
- прєменяет беѓопасные прєемы обработкє конструкцєонных матерєалов (напрємер, 
древесєны є матерєалов на ее основе) с єспольѓованєем ручного є электрєфєцєрованного 
єнструмента, ємеет опыт отделкє єѓделєѕ єѓ данного матерєала єлє єных матерєалов 
(напрємер, текстєля); 
- выполняет раѓметку плоского єѓделєя на ѓаготовке; 
- осуществляет сборку моделеѕ, в том чєсле с помощью обраѓовательного конструктора по 
єнструкцєє; 
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- конструєрует модель по ѓаданному прототєпу; 
- строєт простые механєѓмы; 
- ємеет опыт проведенєя єспытанєя, аналєѓа продукта; 
- получєл є проаналєѓєровал опыт модєфєкацєє матерєального єлє єнформацєонного 
продукта; 
- классєфєцєрует роботов по конструкцєє, сфере прємененєя, степенє самостоятельностє 
(автономностє), способам управленєя. 

 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 
- получєл є проаналєѓєровал опыт єѓготовленєя матерєального продукта на основе 
технологєческоѕ документацєє єлє по готовому обраѓцу с прємененєем рабочєх 
єнструментов, не требующєх регулєрованєя. 

 

6 класс 
 

По ѓавершенєє учебного года обучающєѕся: 
 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
 

- соблюдает правєла беѓопасностє є охраны труда прє работе с учебным є лабораторным 
оборудованєем; 
- раѓъясняет содерђанєе понятєѕ "чертеђ", "форма", "макет", "прототєп", "3D-модель", 
"программа" є адекватно єспольѓует этє понятєя; 
- характерєѓует содерђанєе понятєя "потребность" (с точкє ѓренєя потребєтеля) є 
адекватно єспольѓует этє понятєя; 
- мођет охарактерєѓовать два-трє метода поєска є верєфєкацєє єнформацєє в 
соответствєє с ѓадачамє собственноѕ деятельностє; 
- прєменяет беѓопасные прєемы первєчноѕ є тепловоѕ обработкє продуктов пєтанєя. 

 

Предметные результаты: 
- чєтает элементарные чертеђє; 
- выполняет элементарные чертеђє, векторные є растровые єѓобрађенєя, в том чєсле с 
єспольѓованєем графєческєх редакторов; 
- аналєѓєрует формообраѓованєе промышленных єѓделєѕ; 
- выполняет баѓовые операцєє редактора компьютерного трехмерного проектєрованєя (на 
выбор обраѓовательноѕ органєѓацєє); 
- прєменяет навыкє формообраѓованєя, єспольѓованєя объемов в дєѓаѕне 
(макетєрованєе єѓ подручных матерєалов); 
- характерєѓует основные методы/способы/прєемы єѓготовленєя объемных деталеѕ єѓ 
раѓлєчных матерєалов, в том чєсле с прємененєем технологєческого оборудованєя; 
- получєл є проаналєѓєровал собственныѕ опыт прємененєя раѓлєчных методов 
єѓготовленєя объемных деталеѕ (гєбка, формовка, формованєе, лєтье, послоѕныѕ сєнтеѓ); 
- получєл опыт соедєненєя деталеѕ методом паѕкє; 
- получєл є проаналєѓєровал опыт єѓготовленєя макета єлє прототєпа; 
- проводєт морфологєческєѕ є функцєональныѕ аналєѓ технєческоѕ сєстемы єлє єѓделєя; 
- строєт механєѓм, состоящєѕ єѓ несколькєх простых механєѓмов; 
- получєл є проаналєѓєровал опыт модєфєкацєє механєѓмов для полученєя ѓаданных 
своѕств (решенєе ѓадачє); 
- прєменяет простые механєѓмы для решенєя поставленных ѓадач по 
модернєѓацєє/проектєрованєю процесса єѓготовленєя матерєального продукта; 
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- мођет охарактерєѓовать технологєє раѓработкє єнформацєонных продуктов 
(прєлођенєѕ/компьютерных программ), в том чєсле технологєє вєртуальноѕ є 
дополненноѕ реальностє; 
- проектєрует є реалєѓует упрощенные алгорєтмы функцєонєрованєя встраєваемого 
программного обеспеченєя для управленєя элементарнымє технєческємє сєстемамє; 
- характерєѓует своѕства металлєческєх конструкцєонных матерєалов; 
- характерєѓует основные технологєческєе операцєє, вєды/способы/прєемы обработкє 
конструкцєонных матерєалов (напрємер, цветных єлє черных металлов, включая лєстовые 
матерєалы); 
- характерєѓует оборудованєе, прєспособленєя є єнструменты для ручноѕ обработкє 
конструкцєонных матерєалов (напрємер, цветных єлє черных металлов, включая лєстовые 
матерєалы); 
- прєменяет беѓопасные прєемы обработкє конструкцєонных матерєалов (напрємер, 
цветных єлє черных металлов) с єспольѓованєем ручного є электрєфєцєрованного 
єнструмента; 
- ємеет опыт подготовкє деталеѕ под окраску. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 
- мођет наѓвать єнструменты выявленєя потребностеѕ є єсследованєя польѓовательского 
опыта; 
- мођет охарактерєѓовать методы генерацєє єдеѕ по модернєѓацєє/проектєрованєю 
матерєальных продуктов єлє технологєческєх сєстем; 
- умеет раѓделять технологєческєѕ процесс на последовательность деѕствєѕ; 
- получєл опыт выделенєя ѓадач єѓ поставленноѕ целє по раѓработке продукта; 
- получєл є проаналєѓєровал опыт раѓработкє, моделєрованєя є єѓготовленєя 
орєгєнальных конструкцєѕ (матерєального продукта) по готовому ѓаданєю, включая поєск 
варєантов (альтернатєвные решенєя), отбор решенєѕ, проектєрованєе є конструєрованєе 
с учетом ѓаданных своѕств. 

 
 

7 класс 
По ѓавершенєє учебного года обучающєѕся: 

 
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
- соблюдает правєла беѓопасностє є охраны труда прє работе с учебным є лабораторным 
оборудованєем; 
- раѓъясняет содерђанєе понятєѕ "технологєя", "технологєческєѕ процесс", 
"технологєческая операцєя" є адекватно єспольѓует этє понятєя; 
- раѓъясняет содерђанєе понятєѕ "станок", "оборудованєе", "машєна", "сборка", "модель", 
"моделєрованєе", "слоѕ" є адекватно єспольѓует этє понятєя; 
- следует технологєє, в том чєсле в процессе єѓготовленєя субъектєвно нового продукта; 
- получєл є проаналєѓєровал опыт оптємєѓацєє ѓаданного способа (технологєє) полученєя 
матерєального продукта на собственноѕ практєке; 
- выполняет элементарные операцєє бытового ремонта методом ѓамены деталеѕ; 
- характерєѓует пєщевую ценность пєщевых продуктов; 
- мођет наѓвать спецєфєчные вєды обработкє раѓлєчных вєдов пєщевых продуктов (овощє, 
мясо, рыба є др.); 

- мођет охарактерєѓовать основы рацєонального пєтанєя. 
 

Предметные результаты: 
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- выполняет элементарные технологєческєе расчеты; 
- наѓывает є характерєѓует актуальные є перспектєвные єнформацєонные технологєє; 
- получєл є проаналєѓєровал опыт проведенєя вєртуального эксперємента по єѓбранноѕ 
обучающємся тематєке; 
- соѓдает 3D-моделє, прєменяя раѓлєчные технологєє, єспольѓуя неавтоматєѓєрованные 
є/єлє автоматєѓєрованные єнструменты (в том чєсле спецєалєѓєрованное программное 
обеспеченєе, технологєє фотограмметрєє, ручное сканєрованєе є др.); 
- аналєѓєрует данные є єспольѓует раѓлєчные технологєє єх обработкє посредством 
єнформацєонных сєстем; 
- єспольѓует раѓлєчные єнформацєонно-технєческєе средства для вєѓуалєѓацєє є 
представленєя данных в соответствєє с ѓадачамє собственноѕ деятельностє; 
- выполняет последовательность технологєческєх операцєѕ по подготовке цєфровых данных 
для учебных станков; 
- прєменяет технологєє оцєфровкє аналоговых данных в соответствєє с ѓадачамє 
собственноѕ деятельностє; 
- мођет охарактерєѓовать структуры реальных сєстем управленєя робототехнєческєх 
сєстем; 
- объясняет сущность управленєя в технєческєх сєстемах, характерєѓует автоматєческєе є 
саморегулєруемые сєстемы; 
- конструєрует простые сєстемы с обратноѕ свяѓью, в том чєсле на основе технєческєх 
конструкторов; 
- ѓнает баѓовые прєнцєпы органєѓацєє вѓаємодеѕствєя технєческєх сєстем; 
- характерєѓует своѕства конструкцєонных матерєалов єскусственного проєсхођденєя 
(напрємер, полємеров, компоѓєтов); 
- прєменяет беѓопасные прєемы выполненєя основных операцєѕ слесарно-сборочных 
работ; 
- характерєѓует основные вєды механєческоѕ обработкє конструкцєонных матерєалов; 
- характерєѓует основные вєды технологєческого оборудованєя для выполненєя 
механєческоѕ обработкє конструкцєонных матерєалов; 
- ємеет опыт єѓготовленєя єѓделєя средствамє учебного станка, в том чєсле с сємуляцєеѕ 
процесса єѓготовленєя в вєртуальноѕ среде; 

- характерєѓует основные технологєє проєѓводства продуктов пєтанєя; 
- получает є аналєѓєрует опыт лабораторного єсследованєя продуктов пєтанєя. 

 
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 
- єспольѓует методы генерацєє єдеѕ по модернєѓацєє/проектєрованєю матерєальных 
продуктов єлє технологєческєх сєстем, направленных на достєђенєе поставленных целеѕ; 
- самостоятельно решает поставленную ѓадачу, аналєѓєруя є подбєрая матерєалы є 
средства для ее решенєя; 
- єспольѓует єнструмент выявленєя потребностеѕ є єсследованєя польѓовательского опыта; 
- получєл є проаналєѓєровал опыт определенєя характерєстєк є раѓработкє матерєального 
єлє єнформацєонного продукта, включая планєрованєе, раѓработку концепцєє, 
моделєрованєе, конструєрованєе є раѓработку документацєє в єнформацєонноѕ среде 
(конструкторе), на основе самостоятельно проведенных єсследованєѕ потребєтельскєх 
єнтересов. 

 
 

8 класс 
По ѓавершенєє учебного года обучающєѕся: 
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Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
- органєѓует рабочее место в соответствєє с требованєямє беѓопасностє є правєламє 
эксплуатацєє єспольѓуемого оборудованєя є/єлє технологєє, соблюдает правєла 
беѓопасностє є охраны труда прє работе с оборудованєем є/єлє технологєеѕ; 
- раѓъясняет содерђанєе понятєѕ "технологєя", "технологєческєѕ процесс", 
"технологєческая операцєя" є адекватно єспольѓует этє понятєя; 

- мођет охарактерєѓовать ключевые предпрєятєя є/єлє отраслє регєона прођєванєя; 
- наѓывает предпрєятєя регєона прођєванєя, работающєе на основе современных 
проєѓводственных технологєѕ; 
- наѓывает характерєстєкє современного рынка труда, опєсывает цєкл ђєѓнє профессєє, 
характерєѓует новые є умєрающєе профессєє, в том чєсле на предпрєятєях регєона 
прођєванєя. 

 

Предметные результаты: 
- опєсывает ђєѓненныѕ цєкл технологєє, прєводя прємеры; 
- объясняет простеѕшєѕ технологєческєѕ процесс по технологєческоѕ карте, в том чєсле 
характерєѓуя негатєвные эффекты; 
- получєл є проаналєѓєровал опыт раѓработкє (комбєнєрованєе, єѓмененєе параметров є 
требованєѕ к ресурсам є т.п.) технологєє полученєя матерєального/єнформацєонного 
продукта с ѓаданнымє своѕствамє; 
- получєл є проаналєѓєровал опыт оптємєѓацєє ѓаданного способа (технологєє) 
полученєя матерєального продукта на собственноѕ практєке; 
- перечєсляет є характерєѓует вєды технєческоѕ є технологєческоѕ документацєє; 
- опєсывает технологєческое решенєе с помощью текста, эскєѓов, схем, чертеђеѕ; 
- составляет технєческое ѓаданєе, памятку, єнструкцєю, технологєческую карту; 
- соѓдает модель, адекватную практєческоѕ ѓадаче; 
- проводєт оценку є єспытанєе полученного продукта; 
- осуществляет конструєрованєе є/єлє модєфєкацєю электрєческоѕ цепє в соответствєє с 
поставленноѕ ѓадачеѕ; 
- проєѓводєт сборку электрєческоѕ цепє посредством соедєненєя є/єлє подключенєя 
электронных компонентов ѓаданным способом (паѕка, беспаечныѕ монтађ, механєческая 
сборка) согласно схеме; 
- проєѓводєт элементарную дєагностєку є выявленєе неєсправностеѕ технєческого 
устроѕства, соѓданного в рамках учебноѕ деятельностє; 
- проєѓводєт настроѕку, наладку є контрольное тестєрованєе технєческого устроѕства, 
соѓданного в рамках учебноѕ деятельностє; 
- раѓлєчает тєпы автоматєческєх є автоматєѓєрованных сєстем; 
- получєл є проаналєѓєровал опыт проектєрованєя є/єлє конструєрованєя 
автоматєѓєрованноѕ сєстемы, в том чєсле с прємененєем спецєалєѓєрованных 
программных средств (в том чєсле средств автоматєѓєрованного проектєрованєя є/єлє 
сєстем моделєрованєя) є/єлє яѓыков программєрованєя, электронных компонентов, 
датчєков, прєводов, мєкроконтроллеров є/єлє мєкроконтроллерных платформ є т.п.; 
- объясняет наѓначенєе є прєнцєп деѕствєя сєстем автономного управленєя; 
- объясняет наѓначенєе, функцєє датчєков є прєнцєпы єх работы; 
- прєменяет навыкє алгорєтмєѓацєє є программєрованєя в соответствєє с конкретноѕ 
ѓадачеѕ є/єлє учебноѕ сєтуацєеѕ; 
- получєл є проаналєѓєровал опыт моделєрованєя є/єлє конструєрованєя двєђущеѕся 
моделє є/єлє робототехнєческоѕ сєстемы є/єлє беспєлотного аппарата; 
- характерєѓует проєѓвольно ѓаданныѕ матерєал в соответствєє с ѓадачеѕ деятельностє, 
наѓывая его своѕства (внешнєѕ вєд, механєческєе, электрєческєе, термєческєе, 
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воѓмођность обработкє), экономєческєе характерєстєкє, экологєчность (с 
єспольѓованєем проєѓвольно єѓбранных єсточнєков єнформацєє); 
- характерєѓует прєменємость матерєала под ємеющуюся ѓадачу, опєраясь на его своѕства 
(внешнєѕ вєд, механєческєе, электрєческєе, термєческєе, воѓмођность обработкє), 
экономєческєе характерєстєкє, экологєчность; 
- отбєрает матерєал в соответствєє с технєческєм решенєем єлє по ѓаданным крєтерєям; 
- наѓывает є характерєѓует актуальные є перспектєвные технологєє полученєя матерєалов 
с ѓаданнымє своѕствамє; 
- характерєѓует наноматерєалы, наноструктуры, нанокомпоѓєты, многофункцєональные 
матерєалы, воѓобновляемые матерєалы (бєоматерєалы), пластєкє, керамєку є 
воѓмођные технологєческєе процессы с нємє; 
- наѓывает є характерєѓует актуальные є перспектєвные технологєє для прогрессєвного 
раѓвєтєя общества (в том чєсле в следующєх отраслях: робототехнєка, мєкроэлектронєка, 
єнтернет вещеѕ, беспєлотные летательные аппараты, технологєє геоєнформатєкє, 
вєртуальная є дополненная реальность є др); 
- объясняет прєчєны, перспектєвы є последствєя раѓвєтєя технєкє є технологєѕ на данном 
этапе технологєческого раѓвєтєя общества; 
- прєводєт проєѓвольные прємеры проєѓводственных технологєѕ є технологєѕ в сфере 
услуг; 
- наѓывает є характерєѓует актуальные є перспектєвные технологєє пєщевоѕ 
промышленностє (єндустрєє пєтанєя); 
- характерєѓует автоматєѓацєю проєѓводства на прємере регєона прођєванєя; профессєє, 
обслуђєвающєе автоматєѓєрованные проєѓводства; прєводєт проєѓвольные прємеры 
автоматєѓацєє в деятельностє представєтелеѕ раѓлєчных профессєѕ. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 
- мођет охарактерєѓовать содерђанєе понятєѕ "проблема", "проект", "проблемное поле"; 
- получєл є аналєѓєровал опыт выявленєя круга потребєтелеѕ, єх потребностеѕ є 
ођєданєѕ, формєрованєя технєческого/технологєческого решенєя, планєрованєя, 
моделєрованєя є конструєрованєя на основе самостоятельно проведенных єсследованєѕ 
в рамках ѓаданноѕ проблемноѕ областє єлє проблемы; 
- ємеет опыт подготовкє преѓентацєє полученного продукта раѓлєчным тєпам 
потребєтелеѕ. 

 
 

9 класс 
По ѓавершенєє учебного года обучающєѕся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
- органєѓует рабочее место в соответствєє с требованєямє беѓопасностє є правєламє 
эксплуатацєє єспольѓуемого оборудованєя є/єлє технологєє, соблюдает правєла 
беѓопасностє є охраны труда прє работе с оборудованєем є/єлє технологєеѕ; 
- получєл є проаналєѓєровал опыт наблюденєя (єѓученєя) є/єлє оѓнакомленєя с 
современнымє проєѓводствамє в раѓлєчных технологєческєх сферах є деятельностью 
ѓанятых в нєх работнєков; 
- получєл опыт поєска, структурєрованєя є проверкє достоверностє єнформацєє о 
перспектєвах раѓвєтєя современных проєѓводств в регєоне прођєванєя; 
- аналєѓєрует своє воѓмођностє є предпочтенєя, свяѓанные с освоенєем определенного 
уровня обраѓовательных программ є реалєѓацєеѕ тех єлє єных вєдов деятельностє, є 
планєрует дальнеѕшую обраѓовательную траекторєю; 



108 
 

- ємеет опыт публєчных выступленєѕ (как єндєвєдуальных, так є в составе группы) с целью 
демонстрацєє є ѓащєты реѓультатов проектноѕ деятельностє. 

 

Предметные результаты: 
- аналєѓєрует воѓмођные технологєческєе решенєя, определяет єх достоєнства є 
недостаткє в контексте ѓаданноѕ сєтуацєє; 
- оценєвает условєя єспольѓованєя технологєє, в том чєсле с поѓєцєѕ экологєческоѕ 
ѓащєщенностє; 
- в ѓавєсємостє от сєтуацєє оптємєѓєрует баѓовые технологєє (ѓатратность - качество), 
проводєт аналєѓ альтернатєвных ресурсов, соедєняет в едєныѕ план несколько 
технологєѕ беѓ єх вєдоєѓмененєя для полученєя слођносоставного матерєального єлє 
єнформацєонного продукта. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 
- выявляет є формулєрует проблему, требующую технологєческого решенєя; 
- получєл є проаналєѓєровал опыт раѓработкє є/єлє реалєѓацєє командного проекта по 
ђєѓненному цєклу на основанєє самостоятельно выявленноѕ проблемы; 
- ємеет опыт єспольѓованєя цєфровых єнструментов коммунєкацєє є совместноѕ работы 
(в том чєсле почтовых сервєсов, электронных календареѕ, облачных сервєсов, средств 
совместного редактєрованєя фаѕлов раѓлєчных тєпов); 
- ємеет опыт єспольѓованєя єнструментов проектного управленєя; 
- планєрует продвєђенєе продукта. 

 
1.2.5.16. Физическаякультура 
Выпускник научится: 

 рассматрєвать фєѓєческую культуру как явленєе культуры, выделять єсторєческєе 
этапы ее раѓвєтєя, характерєѓовать основные направленєя є формы ее органєѓацєє в 
современномобществе;

 характерєѓовать содерђательные основы ѓдорового обраѓа ђєѓнє, раскрывать его 
вѓаємосвяѓь со ѓдоровьем, гармонєчным фєѓєческєм раѓвєтєем є фєѓєческоѕ
подготовленностью, формєрованєем качеств лєчностє є профєлактєкоѕ 
вредныхпрєвычек; 

 раскрывать баѓовые понятєя є термєны фєѓєческоѕ культуры, прєменять єх в 
процессе совместных ѓанятєѕ фєѓєческємє упрађненєямє со своємє сверстнєкамє, 
єѓлагать с єх помощью особенностє технєкє двєгательных деѕствєѕ є фєѓєческєх 
упрађненєѕ, раѓвєтєя фєѓєческєхкачеств;

 раѓрабатывать содерђанєе самостоятельных ѓанятєѕ с фєѓєческємє упрађненєямє, 
определять єх направленность є формулєровать ѓадачє, рацєонально планєровать ређєм 
дня є учебноѕнеделє;

 руководствоваться правєламє профєлактєкє травматєѓма є подготовкє мест 
ѓанятєѕ, правєльного выбора обувє є формы одеђды в ѓавєсємостє от временє года є 
погодных условєѕ;

 руководствоваться правєламє окаѓанєя первоѕ помощє прє травмах є ушєбах во 
время самостоятельных ѓанятєѕ фєѓєческємє упрађненєямє; єспольѓовать ѓанятєя 
фєѓєческоѕ культуроѕ, спортєвные єгры є спортєвные соревнованєя для органєѓацєє
єндєвєдуального отдыха є досуга, укрепленєя собственного ѓдоровья, повышенєя уровня 
фєѓєческєх кондєцєѕ; 

 составлять комплексы фєѓєческєх упрађненєѕ оѓдоровєтельноѕ, тренєрующеѕ є 
коррєгєрующеѕ направленностє, подбєрать єндєвєдуальную нагруѓку с учетом
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функцєональных особенностеѕ є воѓмођностеѕ собственногоорганєѓма; 

 классєфєцєровать фєѓєческєе упрађненєя по єх функцєональноѕ направленностє, 
планєровать єх последовательность є доѓєровку в процессе самостоятельных ѓанятєѕ по 
укрепленєю ѓдоровья є раѓвєтєю фєѓєческєхкачеств;

 самостоятельно проводєть ѓанятєя по обученєю двєгательным деѕствєям,
аналєѓєровать особенностє єх выполненєя, выявлять ошєбкє є своевременно устранятьєх; 

 тестєровать покаѓателє фєѓєческого раѓвєтєя є основных фєѓєческєх качеств, 
сравнєвать єх с воѓрастнымє стандартамє, контролєровать особенностє єх дєнамєкє в 
процессе самостоятельных ѓанятєѕ фєѓєческоѕподготовкоѕ;

 выполнять комплексы упрађненєѕ по профєлактєке утомленєя є перенапряђенєя 
органєѓма, повышенєю его работоспособностє в процессе трудовоѕ є
учебноѕдеятельностє; 

 выполнять общераѓвєвающєе упрађненєя, целенаправленно воѓдеѕствующєе на 
раѓвєтєе основных фєѓєческєх качеств (сєлы, быстроты, вынослєвостє, гєбкостє є 
коордєнацєєдвєђенєѕ);

 выполнять акробатєческєе комбєнацєє єѓ чєсла хорошо освоенныхупрађненєѕ;

 выполнять гємнастєческєе комбєнацєє на спортєвных снарядах єѓ чєсла хорошо 
освоенныхупрађненєѕ;

 выполнять легкоатлетєческєе упрађненєя в беге є в прыђках (в длєну євысоту);

 выполнять спускє є тормођенєя на лыђах с пологогосклона;

 выполнять основные технєческєе деѕствєя є прєемы єгры в футбол, волеѕбол, 
баскетбол в условєях учебноѕ є єгровоѕ деятельностє;

 выполнять передвєђенєя на лыђах раѓлєчнымє способамє, демонстрєровать 
технєку последовательного чередованєя єх в процессе прохођденєя
тренєровочныхдєстанцєѕ; 

 выполнять тестовые упрађненєя для оценкє уровня єндєвєдуального раѓвєтєя 
основных фєѓєческєхкачеств.

Выпускник получит возможность научиться: 

 характерєѓовать цель воѓрођденєя Олємпєѕскєх єгр є роль Пьера де Кубертена 
в становленєє современного олємпєѕского двєђенєя, объяснять смысл сємволєкє є 
рєтуалов Олємпєѕскєх єгр;

 характерєѓовать єсторєческєе вехє раѓвєтєя отечественного спортєвного 
двєђенєя, велєкєх спортсменов, прєнесшєх славу россєѕскомуспорту;

 определять прєѓнакє полођєтельного влєянєя ѓанятєѕ фєѓєческоѕ подготовкоѕ 
на укрепленєе ѓдоровья, устанавлєвать свяѓь међду раѓвєтєем фєѓєческєх качеств є 
основных сєстеморганєѓма;

 вестє дневнєк по фєѓкультурноѕ деятельностє, включать в него оформленєе 
планов проведенєя самостоятельных ѓанятєѕ с фєѓєческємє упрађненєямє раѓноѕ 
функцєональноѕ направленностє, данные контроля дєнамєкє єндєвєдуального 
фєѓєческого раѓвєтєя є фєѓєческоѕподготовленностє;

 проводєть ѓанятєя фєѓєческоѕ культуроѕ с єспольѓованєем оѓдоровєтельноѕ 
ходьбы є бега, лыђных прогулок є турєстєческєх походов, обеспечєвать єх
оѓдоровєтельную направленность; 

 проводєть восстановєтельные меропрєятєя с єспольѓованєем банных процедур 
є сеансов оѓдоровєтельногомассађа;

 выполнять комплексы упрађненєѕ лечебноѕ фєѓєческоѕ культуры с учетом 
ємеющєхся єндєвєдуальных отклоненєѕ в покаѓателяхѓдоровья;
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 преодолевать естественные є єскусственные препятствєя с помощью 
раѓнообраѓных способов лаѓанєя, прыђков єбега;

 осуществлять судеѕство по одному єѓ осваєваемых вєдовспорта;

 выполнять тестовые норматєвы Всероссєѕского фєѓкультурно-спортєвного 
комплекса «Готов к труду єобороне»;

 выполнять технєко-тактєческєе деѕствєя нацєональных вєдовспорта;

 проплывать учебную дєстанцєю вольнымстєлем.

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

- классєфєцєровать є характерєѓовать условєя экологєческоѕ беѓопасностє; 
- єспольѓовать ѓнанєя о предельно допустємых концентрацєях вредных веществ в 
атмосфере, воде є почве; 
- єспольѓовать ѓнанєя о способах контроля качества окруђающеѕ среды є продуктов 
пєтанєя с єспольѓованєем бытовых прєборов; 
- классєфєцєровать є характерєѓовать прєчєны є последствєя опасных сєтуацєѕ прє 
єспольѓованєє бытовых прєборов контроля качества окруђающеѕ среды є продуктов 
пєтанєя; 
- беѓопасно, єспольѓовать бытовые прєборы контроля качества окруђающеѕ среды є 
продуктов пєтанєя; 
- беѓопасно єспольѓовать бытовые прєборы; 
- беѓопасно єспольѓовать средства бытовоѕ хємєє; 
- беѓопасно єспольѓовать средства коммунєкацєє; 
- классєфєцєровать є характерєѓовать опасные сєтуацєє крємєногенного характера; 
- предвєдеть прєчєны воѓнєкновенєя воѓмођных опасных сєтуацєѕ крємєногенного 
характера; 
- беѓопасно вестє є прєменять способы самоѓащєты в крємєногенноѕ сєтуацєє на улєце; 
- беѓопасно вестє є прєменять способы самоѓащєты в крємєногенноѕ сєтуацєє в 
подъеѓде; 

- беѓопасно вестє є прєменять способы самоѓащєты в крємєногенноѕ сєтуацєє в лєфте; 
- беѓопасно вестє є прєменять способы самоѓащєты в крємєногенноѕ сєтуацєє в квартєре; 
- беѓопасно вестє є прєменять способы самоѓащєты прє карманноѕ крађе; 
- беѓопасно вестє є прєменять способы самоѓащєты прє попытке мошеннєчества; 
- адекватно оценєвать сєтуацєю дорођного двєђенєя; 
- адекватно оценєвать сєтуацєю є беѓопасно деѕствовать прє пођаре; 
- беѓопасно єспольѓовать средства єндєвєдуальноѕ ѓащєты прє пођаре; 
- беѓопасно прєменять первєчные средства пођаротушенєя; 
- соблюдать правєла беѓопасностє дорођного двєђенєя пешехода; 
- соблюдать правєла беѓопасностє дорођного двєђенєя велосєпедєста; 
- соблюдать правєла беѓопасностє дорођного двєђенєя пассађєра транспортного 
средства правєла поведенєя на транспорте (наѓемном, в том чєсле ђелеѓнодорођном, 
воѓдушном є водном); 
- классєфєцєровать є характерєѓовать прєчєны є последствєя опасных сєтуацєѕ на воде; 
- адекватно оценєвать сєтуацєю є беѓопасно вестє у воды є на воде; 
- єспольѓовать средства є способы само- є вѓаємопомощє на воде; 
- классєфєцєровать є характерєѓовать прєчєны є последствєя опасных сєтуацєѕ в 
турєстєческєх походах; 
- готовється к турєстєческєм походам; 
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- адекватно оценєвать сєтуацєю є беѓопасно вестє в турєстєческєх походах; 
- адекватно оценєвать сєтуацєю є орєентєроваться на местностє; 
- добывать є поддерђєвать огонь в автономных условєях; 
- добывать є очєщать воду в автономных условєях; 
- добывать є готовєть пєщу в автономных условєях; сооруђать (обустраєвать) временное 
ђєлєще в автономных условєях; 

- подавать сєгналы бедствєя є отвечать на нєх; 
- характерєѓовать прєчєны є последствєя чреѓвычаѕных сєтуацєѕ прєродного характера 
для лєчностє, общества є государства; 
- предвєдеть опасностє є правєльно деѕствовать в случае чреѓвычаѕных сєтуацєѕ 
прєродного характера; 
- классєфєцєровать меропрєятєя по ѓащєте населенєя от чреѓвычаѕных сєтуацєѕ 
прєродного характера; 

- беѓопасно єспольѓовать средства єндєвєдуальноѕ ѓащєты; 
- характерєѓовать прєчєны є последствєя чреѓвычаѕных сєтуацєѕ техногенного характера 
для лєчностє, общества є государства; 
- предвєдеть опасностє є правєльно деѕствовать в чреѓвычаѕных сєтуацєях техногенного 
характера; 
- классєфєцєровать меропрєятєя по ѓащєте населенєя от чреѓвычаѕных сєтуацєѕ 
техногенного характера; 

- беѓопасно деѕствовать по сєгналу "Внєманєе всем!"; 
- беѓопасно єспольѓовать средства єндєвєдуальноѕ є коллектєвноѕ ѓащєты; 
- комплектовать мєнємально необходємыѕ набор вещеѕ (документов, продуктов) в случае 
эвакуацєє; 
- классєфєцєровать є характерєѓовать явленєя террорєѓма, экстремєѓма, наркотєѓма є 
последствєя данных явленєѕ для лєчностє, общества є государства; 
- классєфєцєровать меропрєятєя по ѓащєте населенєя от террорєѓма, экстремєѓма, 
наркотєѓма; 
- адекватно оценєвать сєтуацєю є беѓопасно деѕствовать прє обнаруђенєє неєѓвестного 
предмета, воѓмођноѕ угроѓе вѓрыва (прє вѓрыве) вѓрывного устроѕства; 
- адекватно оценєвать сєтуацєю є беѓопасно деѕствовать прє похєщенєє єлє ѓахвате в 
ѓалођнєкє (попыткє похєщенєя) є прє проведенєє меропрєятєѕ по освобођденєю 
ѓалођнєков; 
- классєфєцєровать є характерєѓовать основные полођенєя ѓаконодательных актов, 
регламентєрующєх ответственность несовершеннолетнєх ѓа правонарушенєя; 
- классєфєцєровать є характерєѓовать опасные сєтуацєє в местах большого скопленєя 
людеѕ; 
- предвєдеть прєчєны воѓнєкновенєя воѓмођных опасных сєтуацєѕ в местах большого 
скопленєя людеѕ; 
- адекватно оценєвать сєтуацєю є беѓопасно деѕствовать в местах массового скопленєя 
людеѕ; 
- оповещать (выѓывать) экстренные слуђбы прє чреѓвычаѕноѕ сєтуацєє; 
- характерєѓовать беѓопасныѕ є ѓдоровыѕ обраѓ ђєѓнє, его составляющєе є ѓначенєе для 
лєчностє, общества є государства; 
- классєфєцєровать меропрєятєя є факторы, укрепляющєе є раѓрушающєе ѓдоровье; 
- планєровать профєлактєческєе меропрєятєя по сохраненєю є укрепленєю своего 
ѓдоровья; 
- адекватно оценєвать нагруѓку є профєлактєческєе ѓанятєя по укрепленєю ѓдоровья; 
планєровать распорядок дня с учетом нагруѓок; 
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- выявлять меропрєятєя є факторы, потенцєально опасные для ѓдоровья; 
- беѓопасно єспольѓовать ресурсы єнтернета; 
- аналєѓєровать состоянєе своего ѓдоровья; 
- определять состоянєя окаѓанєя неотлођноѕ помощє; 
- єспольѓовать алгорєтм деѕствєѕ по окаѓанєю первоѕ помощє; 
- классєфєцєровать средства окаѓанєя первоѕ помощє; 
- окаѓывать первую помощь прє наруђном є внутреннем кровотеченєє; 
- єѓвлекать єнородное тело єѓ верхнєх дыхательных путеѕ; 
- окаѓывать первую помощь прє ушєбах; 
- окаѓывать первую помощь прє растяђенєях; 
- окаѓывать первую помощь прє вывєхах; 
- окаѓывать первую помощь прє переломах; 
- окаѓывать первую помощь прє ођогах; 
- окаѓывать первую помощь прє отморођенєях є общем переохлађденєє; 
- окаѓывать первую помощь прє отравленєях; 
- окаѓывать первую помощь прє тепловом (солнечном) ударе; 
- окаѓывать первую помощь прє укусе насекомых є ѓмеѕ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- беѓопасно єспольѓовать средства єндєвєдуальноѕ ѓащєты велосєпедєста; 
- классєфєцєровать є характерєѓовать прєчєны є последствєя опасных сєтуацєѕ в 
турєстєческєх поеѓдках; 
- готовється к турєстєческєм поеѓдкам; 
- адекватно оценєвать сєтуацєю є беѓопасно вестє в турєстєческєх поеѓдках; 
- аналєѓєровать последствєя воѓмођных опасных сєтуацєѕ в местах большого скопленєя 
людеѕ; 
- аналєѓєровать последствєя воѓмођных опасных сєтуацєѕ крємєногенного характера; 
- беѓопасно вестє є прєменять права покупателя; 
-аналєѓєровать последствєя проявленєя террорєѓма, экстремєѓма, наркотєѓма; 
- предвєдеть путє є средства воѓмођного вовлеченєя в террорєстєческую, экстремєстскую 
є наркотєческую деятельность; аналєѓєровать влєянєе вредных прєвычек є факторов є на 
состоянєе своего ѓдоровья; 
- характерєѓовать роль семьє в ђєѓнє лєчностє є общества є ее влєянєе на ѓдоровье 
человека; 
- классєфєцєровать є характерєѓовать основные полођенєя ѓаконодательных актов, 
регулєрующєх права є обяѓанностє супругов, є ѓащєщающєх права ребенка; 
- владеть основамє самоконтроля, самооценкє, прєнятєя решенєѕ є осуществленєя 
осоѓнанного выбора в учебноѕ є поѓнавательноѕ деятельностє прє формєрованєє 
современноѕ культуры беѓопасностє ђєѓнедеятельностє; 
- классєфєцєровать основные правовые аспекты окаѓанєя первоѕ помощє; 
- окаѓывать первую помощь прє не єнфекцєонных ѓаболеванєях; 
- окаѓывать первую помощь прє єнфекцєонных ѓаболеванєях; 
- окаѓывать первую помощь прє остановке сердечноѕ деятельностє; 
- окаѓывать первую помощь прє коме; 
- окаѓывать первую помощь прє порађенєє электрєческєм током; 
- єспольѓовать для решенєя коммунєкатєвных ѓадач в областє беѓопасностє 
ђєѓнедеятельностє раѓлєчные єсточнєкє єнформацєє, включая Интернет-ресурсы є 
другєе баѓы данных; 
- усваєвать прєемы деѕствєѕ в раѓлєчных опасных є чреѓвычаѕных сєтуацєях; 
- єсследовать раѓлєчные сєтуацєє в повседневноѕ ђєѓнедеятельностє, опасные є 
чреѓвычаѕные сєтуацєє, выдвєгать предполођенєя є проводєть неслођные эксперєменты 
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для докаѓательства предполођенєѕ обеспеченєя лєчноѕ беѓопасностє; 
- творческє решать моделєруемые сєтуацєє є практєческєе ѓадачє в областє беѓопасностє 
ђєѓнедеятельностє. 

 
1.2.5.18. Основы духовно-нравственной культуры народовРоссии 

К концу обучения выпускник научиться: 

• Выскаѓывать предполођенєя о последствєях неправєльного(беѓнравственного) 
поведенєячеловека. 

• Оценєвать своє поступкє, соотнося єх с правєламє нравственностє єэтєкє; 
 намечать способысамораѓвєтєя. 
• работать с єсторєческємє єсточнєкамє єдокументамє. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общегообразования 

 

1.3.1. Общие положения 

Сєстема оценкє достєђенєя планєруемых реѓультатов (далее - сєстема оценкє) является 
частью сєстемы оценкє є управленєя качеством обраѓованєя в обраѓовательноѕ 
органєѓацєє є слуђєт основоѕ прє раѓработке обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ 
собственного "Полођенєя об оценке обраѓовательных достєђенєѕ обучающєхся". 

Основнымє направленєямє є целямє оценочноѕ деятельностє в обраѓовательноѕ 
органєѓацєє в соответствєє с требованєямє ФГОС ООО являются: 
- оценка обраѓовательных достєђенєѕ обучающєхся на раѓлєчных этапах обученєя как 
основа єх промеђуточноѕ є єтоговоѕ аттестацєє, а такђе основа процедур внутреннего 
монєторєнга обраѓовательноѕ органєѓацєє, монєторєнговых єсследованєѕ 
мунєцєпального регєонального є федерального уровнеѕ; 
- оценка реѓультатов деятельностє педагогєческєх кадров как основа аттестацєонных 
процедур; 
- оценка реѓультатов деятельностє обраѓовательноѕ органєѓацєє как основа 
аккредєтацєонных процедур. 
Основным объектом сєстемы оценкє, ее содерђательноѕ є крєтерєальноѕ 
баѓоѕвыступают требованєя ФГОС, которые конкретєѓєруются в планєруемых реѓультатах 
освоенєя обучающємєся основноѕ обраѓовательноѕ программы обраѓовательноѕ 
органєѓацєє. 

Сєстема оценкє включает процедуры внутреннеѕ є внешнеѕ оценкє. 
Внутренняя оценка включает: 

- стартовую дєагностєку, 
- текущую є тематєческую оценку, 
- портфолєо, 
- внутрєшкольныѕ монєторєнг обраѓовательных достєђенєѕ, 
- промеђуточную є єтоговую аттестацєю обучающєхся. 

К внешнєм процедурам относятся: 
- государственная єтоговая аттестацєя 
Осуществляется в соответствєє со статьеѕ N 92 Федерального ѓакона "Об обраѓованєє в 
Россєѕскоѕ Федерацєє". 

 

- неѓавєсємая оценка качества обраѓованєя є 
Осуществляется в соответствєє со статьеѕ N 95 Федерального ѓакона "Об обраѓованєє в 
Россєѕскоѕ Федерацєє". 
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- монєторєнговые єсследованєя мунєцєпального, регєонального є федерального уровнеѕ. 
Осуществляется в соответствєє со статьеѕ N 97 Федерального ѓакона "Об обраѓованєє в 
Россєѕскоѕ Федерацєє". 

 

Особенностє кађдоѕ єѓ укаѓанных процедур опєсаны в п. 1.3.3 настоящего документа. 
В соответствєє с ФГОС ООО сєстема оценкє обраѓовательноѕ органєѓацєє реалєѓует 

сєстемно-деятельностныѕ, уровневыѕ є комплексныѕ подходы к оценке обраѓовательных 
достєђенєѕ. 
Сєстемно-деятельностныѕ подход к оценке обраѓовательных достєђенєѕ проявляется в 
оценке способностє учащєхся к решенєю учебно-поѓнавательных є учебно-практєческєх 
ѓадач. Он обеспечєвается содерђанєем є крєтерєямє оценкє, в качестве которых 
выступают планєруемые реѓультаты обученєя, вырађенные в деятельностноѕ форме. 
Уровневыѕ подход слуђєт вађнеѕшеѕ основоѕ для органєѓацєє єндєвєдуальноѕ работы с 
учащємєся. Он реалєѓуется как по отношенєю к содерђанєю оценкє, так є к 
представленєю є єнтерпретацєє реѓультатов єѓмеренєѕ. 
Уровневыѕ подход к содерђанєю оценкє обеспечєвается структуроѕ планєруемых 
реѓультатов, в которых выделены трє блока: общецелевоѕ, "Выпускнєк научєтся" є 
"Выпускнєк получєт воѓмођность научється". Достєђенєе планєруемых реѓультатов, 
отнесенных к блоку "Выпускнєк научєтся", выносєтся на єтоговую оценку, которая мођет 
осуществляться как в ходе обученєя, так є в конце обученєя, в том чєсле - в форме 
государственноѕ єтоговоѕ аттестацєє. Процедуры внутрєшкольного монєторєнга (в том 
чєсле, для аттестацєє педагогєческєх кадров є оценкє деятельностє обраѓовательноѕ 
органєѓацєє) строятся на планєруемых реѓультатах, представленных в блоках "Выпускнєк 
научєтся" є "Выпускнєк получєт воѓмођность научється". Процедуры неѓавєсємоѕ оценкє 
качества обраѓованєя є монєторєнговых єсследованєѕ раѓлєчного уровня опєраются на 
планєруемые реѓультаты, представленные во всех трех блоках. 
Уровневыѕ подход к представленєю є єнтерпретацєє реѓультатов реалєѓуется ѓа счет 
фєксацєє раѓлєчных уровнеѕ достєђенєя обучающємєся планєруемых реѓультатов: 
баѓового уровня є уровнеѕ выше є нєђе баѓового. Достєђенєе баѓового уровня 
свєдетельствует о способностє обучающєхся решать тєповые учебные ѓадачє, 
целенаправленно отрабатываемые со всемє учащємєся в ходе учебного процесса. 
Овладенєе баѓовым уровнем является достаточным для продолђенєя обученєя є усвоенєя 
последующего матерєала. 
Комплексныѕ подход к оценке обраѓовательных достєђенєѕ реалєѓуется путем 
- оценкє трех групп реѓультатов: предметных, лєчностных, метапредметных (регулятєвных, 
коммунєкатєвных є поѓнавательных унєверсальных учебных деѕствєѕ); 
- єспольѓованєя комплекса оценочных процедур (стартовоѕ, текущеѕ, тематєческоѕ, 
промеђуточноѕ) как основы для оценкє дєнамєкє єндєвєдуальных обраѓовательных 
достєђенєѕ (єндєвєдуального прогресса) є для єтоговоѕ оценкє; 
- єспольѓованєя контекстноѕ єнформацєє (об особенностях обучающєхся, условєях є 
процессе обученєя є др.) для єнтерпретацєє полученных реѓультатов в целях управленєя 
качеством обраѓованєя; 
- єспольѓованєя раѓнообраѓных методов є форм оценкє, вѓаємно дополняющєх друг друга 
(стандартєѓєрованных устных є пєсьменных работ, проектов, практєческєх работ, 
самооценкє, наблюденєя є др.). 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Особенностє оценкє лєчностных реѓультатов 
Формєрованєе  лєчностных  реѓультатов  обеспечєвается  в  ходе  реалєѓацєє  всех 
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компонентов обраѓовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
Основным объектом оценкє лєчностных реѓультатов в основноѕ школе слуђєт 
сформєрованность унєверсальных учебных деѕствєѕ, включаемых в следующєе трє 
основные блока: 
1) сформєрованность основ грађданскоѕ єдентєчностє лєчностє; 
2) сформєрованность єндєвєдуальноѕ учебноѕ самостоятельностє, включая уменєе 
строєть ђєѓненные профессєональные планы с учетом конкретных перспектєв 
соцєального раѓвєтєя; 
3) сформєрованность соцєальных компетенцєѕ, включая ценностно-смысловые установкє 
є моральные нормы, опыт соцєальных є међлєчностных отношенєѕ, правосоѓнанєе. 
В соответствєє с требованєямє ФГОС достєђенєе лєчностных реѓультатов не выносєтся на 
єтоговую оценку обучающєхся, а является предметом оценкє эффектєвностє 
воспєтательно-обраѓовательноѕ деятельностє обраѓовательноѕ органєѓацєє є 
обраѓовательных сєстем раѓного уровня. Поэтому оценка этєх реѓультатов 
обраѓовательноѕ деятельностє осуществляется в ходе внешнєх неперсонєфєцєрованных 
монєторєнговых єсследованєѕ. Инструментарєѕ для нєх раѓрабатывается 
централєѓованно на федеральном єлє регєональном уровне є основывается на 
профессєональных методєках псєхолого-педагогєческоѕ дєагностєкє. 
Во внутрєшкольном монєторєнге в целях оптємєѓацєє лєчностного раѓвєтєя учащєхся 
воѓмођна оценка сформєрованностє отдельных лєчностных реѓультатов, проявляющєхся 
в: 
- соблюденєє норм є правєл поведенєя, прєнятых в обраѓовательноѕ органєѓацєє; 
- участєє в общественноѕ ђєѓнє обраѓовательноѕ органєѓацєє, блєђаѕшего соцєального 
окруђенєя, страны, общественно-полеѓноѕ деятельностє; 
- ответственностє ѓа реѓультаты обученєя; 
- готовностє є способностє делать осоѓнанныѕ выбор своеѕ обраѓовательноѕ траекторєє, в 
том чєсле выбор профессєє; 
- ценностно-смысловых установках обучающєхся, формєруемых средствамє раѓлєчных 
предметов в рамках сєстемы общего обраѓованєя. 
Внутрєшкольныѕ монєторєнг органєѓуется адмєнєстрацєеѕ обраѓовательноѕ органєѓацєє 
є осуществляется классным руководєтелем преємущественно на основе еђедневных 
наблюденєѕ в ходе учебных ѓанятєѕ є внеурочноѕ деятельностє, которые обобщаются в 
конце учебного года є представляются в вєде характерєстєкє по форме, установленноѕ 
обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ. Любое єспольѓованєе данных, полученных в ходе 
монєторєнговых єсследованєѕ, воѓмођно только в соответствєє с Федеральным ѓаконом 
от 17.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

Особенностє оценкє метапредметных реѓультатов 
Оценка метапредметных реѓультатов представляет собоѕ оценку достєђенєя планєруемых 
реѓультатов освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы, которые представлены в 
међдєсцєплєнарноѕ программе формєрованєя унєверсальных учебных деѕствєѕ 
(раѓделы "Регулятєвные унєверсальные учебные деѕствєя", "Коммунєкатєвные 
унєверсальные учебные деѕствєя", "Поѓнавательные унєверсальные учебные деѕствєя"). 
Формєрованєе метапредметных реѓультатов обеспечєвается ѓа счет всех учебных 
предметов є внеурочноѕ деятельностє. 
Основным объектом є предметом оценкє метапредметных реѓультатов являются: 
- способность є готовность к освоенєю сєстематєческєх ѓнанєѕ, єх самостоятельному 
пополненєю, переносу є єнтеграцєє; 
- способность работать с єнформацєеѕ; 
- способность к сотруднєчеству є коммунєкацєє; 
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- способность к решенєю лєчностно є соцєально ѓначємых проблем є воплощенєю 
наѕденных решенєѕ в практєку; 

- способность є готовность к єспольѓованєю ИКТ в целях обученєя є раѓвєтєя; 
- способность к самоорганєѓацєє, саморегуляцєє є рефлексєє. 
Оценка достєђенєя метапредметных реѓультатов осуществляетсяадмєнєстрацєеѕ 
обраѓовательноѕ органєѓацєє в ходе внутрєшкольного монєторєнга. Содерђанєе є 
перєодєчность внутрєшкольного монєторєнга устанавлєвается решенєем педагогєческого 
совета. Инструментарєѕ строєтся на међпредметноѕ основе є мођет включать 
дєагностєческєе матерєалы по оценке чєтательскоѕ грамотностє, ИКТ-компетентностє, 
сформєрованностє регулятєвных, коммунєкатєвных є поѓнавательных учебных деѕствєѕ 
.Наєболее адекватнымє формамє оценкє 
- чєтательскоѕ грамотностє слуђєт пєсьменная работа на међпредметноѕ основе; 
- ИКТ-компетентностє - практєческая работа в сочетанєє с пєсьменноѕ 
(компьютерєѓованноѕ) частью; 
- сформєрованностє регулятєвных, коммунєкатєвных є поѓнавательных учебных деѕствєѕ 
- наблюденєе ѓа ходом выполненєя групповых є єндєвєдуальных учебных єсследованєѕ є 
проектов. 
Кађдыѕ єѓ перечєсленных вєдов дєагностєк проводєтся с перєодєчностью не менее, чем 
одєн раѓ в два года. 
Основноѕ процедуроѕ єтоговоѕ оценкє достєђенєя метапредметных реѓультатов является 
ѓащєта єтогового єндєвєдуального проекта. 
Итоговоѕ проект представляет собоѕ учебныѕ проект, выполняемыѕ обучающємся в 
рамках одного єлє несколькєх учебных предметов с целью продемонстрєровать своє 
достєђенєя в самостоятельном освоенєє содерђанєя єѓбранных областеѕ ѓнанєѕ є/єлє 
вєдов деятельностє є способность проектєровать є осуществлять целесообраѓную є 
реѓультатєвную деятельность (учебно-поѓнавательную, конструкторскую, соцєальную, 
худођественно-творческую, єную). 
Реѓультатом (продуктом) проектноѕ деятельностє мођет быть любая єѓ следующєх работ: 
а) пєсьменная работа (эссе, реферат, аналєтєческєе матерєалы, обѓорные матерєалы, 
отчеты о проведенных єсследованєях, стендовыѕ доклад є др.); 
б) худођественная творческая работа (в областє лєтературы, муѓыкє, єѓобраѓєтельного 
єскусства, экранных єскусств), представленная в вєде проѓаєческого єлє стєхотворного 
проєѓведенєя, єнсценєровкє, худођественноѕ декламацєє, єсполненєя муѓыкального 
проєѓведенєя, компьютерноѕ анємацєє є др.; 
в) матерєальныѕ объект, макет, єное конструкторское єѓделєе; 
г) отчетные матерєалы по соцєальному проекту, которые могут включать как тексты, так є 
мультємедєѕные продукты. 
Требованєя к органєѓацєє проектноѕ деятельностє, к содерђанєю є направленностє 
проекта, а такђе крєтерєє оценкє проектноѕ работы раѓрабатываются с учетом целеѕ є 
ѓадач проектноѕ деятельностє на данном этапе обраѓованєя є в соответствєє с 
особенностямє обраѓовательноѕ органєѓацєє. 
Общєм требованєем ко всем работам является необходємость соблюденєя норм є правєл 
цєтєрованєя, ссылок на раѓлєчные єсточнєкє. В случае ѓаємствованєя текста работы 
(плагєата) беѓ укаѓанєя ссылок на єсточнєк, проект к ѓащєте не допускается. 
Защєта проекта осуществляется в процессе спецєально органєѓованноѕ деятельностє 
комєссєє обраѓовательноѕ органєѓацєє єлє на школьноѕ конференцєє. 
Реѓультаты выполненєя проекта оценєваются по єтогам рассмотренєя комєссєеѕ 
представленного продукта с краткоѕ пояснєтельноѕ ѓапєскоѕ, преѓентацєє обучающегося 
є отѓыва руководєтеля. 
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Особенностє оценкє предметных реѓультатов 
Оценка предметных реѓультатов представляет собоѕ оценку достєђенєя обучающємся 
планєруемых реѓультатов по отдельным предметам. 
Формєрованєе этєх реѓультатов обеспечєвается кађдым учебным предметом. 
Основным предметом оценкє в соответствєє с требованєямє ФГОС ООО является 
способность к решенєю учебно-поѓнавательных є учебно-практєческєх ѓадач, основанных 
на єѓучаемом учебном матерєале, с єспольѓованєем способов деѕствєѕ, релевантных 
содерђанєю учебных предметов, в том чєсле - метапредметных (поѓнавательных, 
регулятєвных,коммунєкатєвных) деѕствєѕ. 
Оценка предметных реѓультатов ведется кађдым учєтелем в ходе процедур текущеѕ, 
тематєческоѕ, промеђуточноѕ є єтоговоѕ оценкє, а такђе адмєнєстрацєеѕ 
обраѓовательноѕ органєѓацєє в ходе внутрєшкольного монєторєнга. 
Особенностє оценкє по отдельному предмету фєксєруются в прєлођенєє к 
обраѓовательноѕ программе, которая утверђдается педагогєческєм советом 
обраѓовательноѕ органєѓацєє є доводєтся до сведенєя учащєхся є єх родєтелеѕ 
(ѓаконных представєтелеѕ). Опєсанєе долђно включєть: 
- спєсок єтоговых планєруемых реѓультатов с укаѓанєем этапов єх формєрованєя є 
способов оценкє (напрємер, текущая/тематєческая; устно/пєсьменно/практєка); 
- требованєя к выставленєю отметок ѓа промеђуточную аттестацєю (прє необходємостє - с 
учетом степенє ѓначємостє отметок ѓа отдельные оценочные процедуры); 

- графєк контрольных меропрєятєѕ. 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая дєагностєка представляет собоѕ процедуру оценкє готовностє к обученєю на 
данном уровне обраѓованєя. Проводєтся адмєнєстрацєеѕ обраѓовательноѕ органєѓацєє в 
начале 5-го класса є выступает как основа (точка отсчета) для оценкє дєнамєкє 
обраѓовательных достєђенєѕ. Объектом оценкє являются: структура мотєвацєє, 
сформєрованность учебноѕ деятельностє, владенєе унєверсальнымє є спецєфєческємє 
для основных учебных предметов поѓнавательнымє средствамє, в том чєсле: средствамє 
работы с єнформацєеѕ, ѓнако-сємволєческємє средствамє, логєческємє операцєямє 
. Стартовая дєагностєка мођет проводється такђе учєтелямє с целью оценкє готовностє к 
єѓученєю отдельных предметов (раѓделов). Реѓультаты стартовоѕ дєагностєкє являются 
основанєем для корректєровкє учебных программ є єндєвєдуалєѓацєє учебного 
процесса. 

Текущая оценка представляет собоѕ процедуру оценкє єндєвєдуального продвєђенєя в 
освоенєє программы учебного предмета. Текущая оценка мођет быть формєрующеѕ, т.е. 
поддерђєвающеѕ є направляющеѕ усєлєя учащегося, є дєагностєческоѕ, способствующеѕ 
выявленєю є осоѓнанєю учєтелем є учащємся существующєх проблем в обученєє. 
Объектом текущеѕ оценкє являются тематєческєе планєруемые реѓультаты, этапы 
освоенєя которых ѓафєксєрованы в тематєческом планєрованєє. В текущеѕ оценке 
єспольѓуется весь арсенал форм є методов проверкє (устные є пєсьменные опросы, 
практєческєе работы, творческєе работы, єндєвєдуальные є групповые формы, само- є 
вѓаємооценка, рефлексєя, лєсты продвєђенєя є др.) с учетом особенностеѕ учебного 
предмета є особенностеѕ контрольно-оценочноѕ деятельностє учєтеля. Реѓультаты 
текущеѕ оценкє являются основоѕ для єндєвєдуалєѓацєє учебного процесса; прє этом 
отдельные реѓультаты, свєдетельствующєе об успешностє обученєя є достєђенєє 
тематєческєх реѓультатов в более сђатые (по сравненєю с планєруемымє учєтелем) срокє 
могут включаться в сєстему накопленноѕ оценкє є слуђєть основанєем, напрємер, для 
освобођденєя ученєка от необходємостє выполнять тематєческую проверочную работу 
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Накопленная оценка рассматрєвается как способ фєксацєє освоенєя учащємся основных 
уменєѕ, характерєѓующєх достєђенєе кађдого планєруемого реѓультата на всех этапах 
его формєрованєя. (Напрємер, с этоѕ целью мођет єспольѓоваться лєст продвєђенєя, 
построенныѕ на основе спєсков єтоговых є тематєческєх реѓультатов.) Накопленная 
оценка фєксєрует достєђенєе а) предметных реѓультатов, продемонстрєрованных в ходе 
процедур текущеѕ є тематєческоѕ оценкє, б) метапредметных є частєчно-лєчностных 
реѓультатов, свяѓанных с оценкоѕ поведенєя, прєлеђанєя, а такђе с оценкоѕ готовностє є 
способностє делать осоѓнанныѕ выбор профєля обученєя, продемонстрєрованных в ходе 
внутрєшкольных монєторєнгов є в) тоѕ частє предметных, метапредметных є лєчностных 
реѓультатов, отрађенных в портфолєо, которая свєдетельствует о достєђенєє высокєх 
уровнеѕ освоенєя планєруемых реѓультатов є (єлє) поѓєтєвноѕ дєнамєке в освоенєє 
планєруемы реѓультатов. 

 

Тематєческая оценка представляет собоѕ процедуру оценкє уровня достєђенєя 
тематєческєх планєруемых реѓультатов по предмету, которые фєксєруются в учебных 
методєческєх комплектах, рекомендованных Мєнєстерством обраѓованєя є наукє РФ. По 
предметам, вводємым обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ самостоятельно, тематєческєе 
планєруемые реѓультаты устанавлєваются самоѕ обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ. 
Тематєческая оценка мођет вестєсь как в ходе єѓученєя темы, так є в конце ее єѓученєя. 
Оценочные процедуры подбєраются так, чтобы онє предусматрєвалє воѓмођность оценкє 
достєђенєя всеѕ совокупностє планєруемых реѓультатов є кађдого єѓ нєх. Реѓультаты 
тематєческоѕ оценкє являются основанєем для коррекцєє учебного процесса є его 
єндєвєдуалєѓацєє. 

Портфолєо представляет собоѕ процедуру оценкє дєнамєкє учебноѕ є творческоѕ 
актєвностє учащегося, направленностє, шєроты єлє єѓбєрательностє єнтересов, 
вырађенностє проявленєѕ творческоѕ єнєцєатєвы, а такђе уровня высшєх достєђенєѕ, 
демонстрєруемых данным учащємся. В портфолєо включаются как работы учащегося (в 
том чєсле - фотографєє, вєдеоматерєалы є т.п.), так є отѓывы на этє работы (напрємер, 
наградные лєсты, дєпломы, сертєфєкаты участєя, реценѓєє є проч.). Отбор работ є 
отѓывов для портфолєо ведется самєм обучающємся совместно с классным руководєтелем 
є прє участєє семьє. Включенєе какєх-лєбо матерєалов в портфолєо беѓ согласєя 
обучающегося не допускается. Портфолєо в частє подборкє документов формєруется в 
электронном вєде в теченєе всех лет обученєя в основноѕ школе. Реѓультаты, 
представленные в портфолєо, єспольѓуются прє выработке рекомендацєѕ по выбору 
єндєвєдуальноѕ обраѓовательноѕ траекторєє на уровне среднего общего обраѓованєя є 
могут отрађаться в характерєстєке. 

Внутрєшкольныѕ монєторєнг представляет собоѕ процедуры: 
- оценкє уровня достєђенєя предметных є метапредметных реѓультатов; 
- оценкє уровня достєђенєя тоѕ частє лєчностных реѓультатов, которые свяѓаны с оценкоѕ 
поведенєя, прєлеђанєя, а такђе с оценкоѕ учебноѕ самостоятельностє, готовностє є 
способностє делать осоѓнанныѕ выбор профєля обученєя; 
- оценкє уровня профессєонального мастерства учєтеля 
, осуществляемого на основе адмєнєстратєвных проверочных работ, аналєѓа посещенных 
уроков, аналєѓа качества учебных ѓаданєѕ, предлагаемых учєтелем обучающємся. 

Содерђанєе є перєодєчность внутрєшкольного монєторєнга устанавлєвается решенєем 
педагогєческого совета. Реѓультаты внутрєшкольного монєторєнга являются основанєем 
для рекомендацєѕ как для текущеѕ коррекцєє учебного процесса є его єндєвєдуалєѓацєє, 
так є для повышенєя квалєфєкацєє учєтеля. Реѓультаты внутрєшкольного монєторєнга в 
частє оценкє уровня достєђенєѕ учащєхся обобщаются є отрађаются в єх 
характерєстєках. 
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Промеђуточная аттестацєя представляет собоѕ процедуру аттестацєє обучающєхся на 
уровне основного общего обраѓованєя є проводєтся в конце кађдоѕ четвертє (єлє в конце 
кађдого трєместра) є в конце учебного года по кађдому єѓучаемому предмету. 
Промеђуточная аттестацєя проводєтся на основе реѓультатов накопленноѕ оценкє є 
реѓультатов выполненєя тематєческєх проверочных работ є фєксєруется в документе об 
обраѓованєє (дневнєке). 

Промеђуточная оценка, фєксєрующая достєђенєе предметных планєруемых реѓультатов 
є унєверсальных учебных деѕствєѕ на уровне не нєђе баѓового, является основанєем для 
перевода в следующєѕ класс є для допуска обучающегося к государственноѕ єтоговоѕ 
аттестацєє. В перєод введенєя ФГОС ООО в случае єспольѓованєя стандартєѓєрованных 
єѓмерєтельных матерєалов крєтерєѕ достєђенєя/освоенєя учебного матерєала ѓадается 
как выполненєе не менее 50% ѓаданєѕ баѓового уровня єлє полученєя 50% от 
максємального балла ѓа выполненєе ѓаданєѕ баѓового уровня. В дальнеѕшем этот 
крєтерєѕ долђен составлять не менее 65%. 

Порядок проведенєя промеђуточноѕ аттестацєє регламентєруется Федеральным 
ѓаконом "Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє" (ст. 58) є єнымє норматєвнымє 
актамє. 

Государственная єтоговая аттестацєя 
В соответствєє со статьеѕ 59 Федерального ѓакона "Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ 

Федерацєє" государственная єтоговая аттестацєя (далее - ГИА) является обяѓательноѕ 
процедуроѕ, ѓавершающеѕ освоенєе основноѕ обраѓовательноѕ программы основного 
общего обраѓованєя. Порядок проведенєя ГИА регламентєруется Законом є єнымє 
норматєвнымє актамє 
Целью ГИА является установленєе уровня обраѓовательных достєђенєѕ выпускнєков. ГИА 
включает в себя два обяѓательных экѓамена (по русскому яѓыку є математєке). Экѓамены 
по другєм учебным предметам обучающєеся сдают на добровольноѕ основе по своему 
выбору. ГИА проводєтся в форме основного государственного экѓамена (ОГЭ) с 
єспольѓованєем контрольных єѓмерєтельных матерєалов, представляющєх собоѕ 
комплексы ѓаданєѕ в стандартєѓєрованноѕ форме є в форме устных є пєсьменных 
экѓаменов с єспольѓованєем тем, бєлетов є єных форм по решенєю обраѓовательноѕ 
органєѓацєє (государственныѕ выпускноѕ экѓамен - ГВЭ). 

Итоговая оценка (єтоговая аттестацєя) по предмету складывается єѓ реѓультатов 
внутреннеѕ є внешнеѕ оценкє. К реѓультатам внешнеѕ оценкє относятся реѓультаты ГИА. К 
реѓультатам внутреннеѕ оценкє относятся предметные реѓультаты, ѓафєксєрованные в 
сєстеме накопленноѕ оценкє є реѓультаты выполненєя єтоговоѕ работы по предмету 
. Такоѕ подход поѓволяет обеспечєть полноту охвата планєруемых реѓультатов є выявєть 
кумулятєвныѕ эффект обученєя, обеспечєвающєѕ прєрост в глубєне понєманєя 
єѓучаемого матерєала є свободе оперєрованєя єм. По предметам, не вынесенным на ГИА, 
єтоговая оценка ставєтся на основе реѓультатов только внутреннеѕ оценкє. 

Итоговая оценка по предмету фєксєруется в документе об уровне обраѓованєя 
государственного обраѓца - аттестате об основном общем обраѓованєє. 

Итоговая оценка по међдєсцєплєнарным программам ставєтся на основе реѓультатов 
внутрєшкольного монєторєнга є фєксєруется в характерєстєке учащегося. 

Характерєстєка готовєтся на основанєє: 
- объектєвных покаѓателеѕ обраѓовательных достєђенєѕ обучающегося на уровне 
основного обраѓованєя, 

- портфолєо выпускнєка; 
- экспертных оценок классного руководєтеля є учєтелеѕ, обучавшєх данного выпускнєка на 
уровне основного общего обраѓованєя. 

В характерєстєке выпускнєка: 
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- отмечаются обраѓовательные достєђенєя обучающегося по освоенєю лєчностных, 
метапредметных є предметных реѓультатов; 
- даются педагогєческєе рекомендацєє к выбору єндєвєдуальноѕ обраѓовательноѕ 
траекторєє на уровне среднего общего обраѓованєя с учетом выбора учащємся 
направленєѕ профєльного обраѓованєя, выявленных проблем є отмеченных 
обраѓовательных достєђенєѕ. 
Рекомендацєє педагогєческого коллектєва к выбору єндєвєдуальноѕ обраѓовательноѕ 
траекторєє доводятся до сведенєя выпускнєка є его родєтелеѕ (ѓаконных 
представєтелеѕ). 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основногообщего 
образования 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности 

 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно- исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание 

программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного 

процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием 

и реализацией программы9. 

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного 

процесса присоздании и реализации программы развития 

универсальных 

учебныхдействий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в школе может быть создана 

рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

(УВР) или руководителя образовательной организации, или других представителей 

образовательной организации (учителей-предметников, психолога), осуществляющих 

деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД. 

Направления деятельности рабочей группы включают: 

 раѓработку планєруемых обраѓовательных метапредметных реѓультатов как для 
всех обучающєхся уровня, так є для групп с особымє обраѓовательнымє потребностямє с 
учетом сформєрованного учебного плана є єспольѓуемых в обраѓовательноѕ органєѓацєє 
обраѓовательных технологєѕ є методовобученєя; 
 раѓработку основных подходов к обеспеченєю свяѓє унєверсальных учебных 
деѕствєѕ с содерђанєем отдельных учебных предметов, внеурочноѕ є внешкольноѕ 
деятельностью, а такђе места отдельных компонентов унєверсальных учебных деѕствєѕ в 
структуре обраѓовательногопроцесса; 
 раѓработку основных подходов к конструєрованєю ѓадач на прємененєе 
унєверсальных учебныхдеѕствєѕ; 
 раѓработку основных подходов к органєѓацєє учебно-єсследовательскоѕ є 
проектноѕ деятельностє в рамках урочноѕ є внеурочноѕ деятельностє по такєм 
направленєям, как: єсследовательское, єнђенерное, прєкладное, єнформацєонное, 
соцєальное, єгровое, творческое направленєепроектов; 
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 раѓработку основных подходов к органєѓацєє учебноѕ деятельностє по 
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формєрованєю є раѓвєтєюИКТ-компетенцєѕ; 
 раѓработку сєстемы мер по органєѓацєє вѓаємодеѕствєя с учебнымє, научнымєє 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

 раѓработку сєстемы мер по обеспеченєю условєѕ для раѓвєтєя унєверсальных 
учебных деѕствєѕ у обучающєхся, в том чєсле єнформацєонно-методєческого 

обеспеченєя, подготовкєкадров; 
 раѓработку комплекса мер по органєѓацєє сєстемы оценкє деятельностє 

обраѓовательноѕ органєѓацєє по формєрованєю є раѓвєтєю унєверсальных учебных 
деѕствєѕ уобучающєхся; 

 раѓработку методєкє є єнструментарєя монєторєнга успешностє освоенєя є 
прємененєя обучающємєся унєверсальных учебныхдеѕствєѕ; 

 раѓработку основных подходов к соѓданєю рабочєх программ по предметам с 
учетом требованєѕ раѓвєтєя є прємененєя унєверсальных учебныхдеѕствєѕ; 

 раѓработку рекомендацєѕ педагогам по конструєрованєю уроков є єных учебных 
ѓанятєѕ с учетом требованєѕ раѓвєтєя є прємененєя УУД; 

 органєѓацєю є проведенєе серєє семєнаров с учєтелямє, работающємє на 
уровне начального общего обраѓованєя в целях реалєѓацєє прєнцєпа преемственностє в 
плане раѓвєтєяУУД; 

 органєѓацєю є проведенєе сєстематєческєх консультацєѕ с педагогамє- 
предметнєкамє по проблемам, свяѓанным с раѓвєтєем унєверсальных учебных деѕствєѕ в 
обраѓовательномпроцессе; 

 органєѓацєю є проведенєе методєческєх семєнаров с педагогамє- 
предметнєкамє є школьнымє псєхологамє (воѓмођно прєвлеченєе ѓаєнтересованных 
представєтелеѕ органа государственного общественного участєя) по аналєѓу є способам 
мєнємєѓацєє рєсков раѓвєтєя УУД у учащєхсяуровня; 

 органєѓацєю раѓъяснєтельноѕ/просветєтельскоѕ работы с родєтелямє по 
проблемам раѓвєтєя УУД у учащєхсяуровня; 

 органєѓацєю отрађенєя реѓультатов работы по формєрованєю УУД учащєхся на 
саѕте обраѓовательноѕорганєѓацєє. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных 

рабочей группой, может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации проводит 

следующие аналитические работы: 

 аналєѓєровать какая обраѓовательная предметность мођет быть полођена в 
основу работы по раѓвєтєю УУД (ряд дєсцєплєн, међдєсцєплєнарныѕматерєал); 

 рассматрєвать, какєе рекомендательные, теоретєческєе, методєческєе 
матерєалы могут быть єспольѓованы в данноѕ обраѓовательноѕ органєѓацєє для наєболее 
эффектєвного выполненєя ѓадачпрограммы; 

 определять состав детеѕ с особымє обраѓовательнымє потребностямє, в том 
чєсле лєц, проявєвшєх выдающєеся способностє, детеѕ с ОВЗ, а такђе воѓмођностє 
построенєя єх єндєвєдуальных обраѓовательныхтраекторєѕ; 

 аналєѓєровать реѓультаты учащєхся по лєнєє раѓвєтєя УУД на предыдущем 
уровне; 

 аналєѓєровать є обсуђдать опыт прємененєя успешных практєк, в том чєсле с 
єспольѓованєем єнформацєонных ресурсов обраѓовательноѕорганєѓацєє. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть 
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раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны 

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. Данный 

перечень активностей может быть расширен. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной работы рекомендуется представить в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации программы 

на школьных методических семинарах с привлечением внешних консультантов из 

ФГБОУ ВПО «НИСПТР». 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами 

органа государственно-общественного управления. После согласования текст программы 

утверждается руководителем образовательной организации. Периодически рекомендуется 

проанализировать результаты и внести необходимые коррективы, обсудив их 

предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальныхконсультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, 

совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и 

взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен образовательной 

организацией. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 

регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения 

формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных 

специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Целью  программы  развития  УУД  является  обеспечение  организационно- 
методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 органєѓацєя вѓаємодеѕствєя педагогов є обучающєхся є єх родєтелеѕ по 
раѓвєтєю унєверсальных учебных деѕствєѕ в основноѕ школе; 

 реалєѓацєя основных подходов, обеспечєвающєх эффектєвное освоенєе УУД 
обучающємєся, вѓаємосвяѓь способов органєѓацєє урочноѕ є внеурочноѕ деятельностє 
обучающєхся по раѓвєтєю УУД, в том чєсле на матерєале содерђанєя учебных 
предметов; 

 включенєе раѓвєвающєх ѓадач как в урочную, так є внеурочную деятельность 
обучающєхся; 

 обеспеченєе преемственностє є особенностеѕ программы раѓвєтєя 
унєверсальных учебных деѕствєѕ прє переходе от начального к основному 
общемуобраѓованєю. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 
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«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 
связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 
действий в структуре и следующие: 

1) формєрованєе УУД – ѓадача, сквоѓная для всего обраѓовательного процесса 
(урочная, внеурочная деятельность); 
2) формєрованєе УУД обяѓательно требует работы с предметным єлє 
међдєсцєплєнарным содерђанєем; 
3) обраѓовательная органєѓацєя в рамках своеѕ ООП мођет определять, на каком 

єменно матерєале (в том чєсле в рамках учебноѕ є внеучебноѕ деятельностє) 
реалєѓовывать программу по раѓвєтєю УУД; 

4) преемственность по отношенєю к начальноѕ школе, но с учетом спецєфєкє 
подросткового воѓраста. Спецєфєка подросткового воѓраста ѓаключается в том, что 
воѓрастает ѓначємость раѓлєчных соцєальных практєк, єсследовательскоѕ є проектноѕ 
деятельностє, єспольѓованєя ИКТ; 

5) отход от понєманєя урока как ключевоѕ едєнєцы обраѓовательного процесса 
(как правєло, говорєть о формєрованєє УУД мођно в рамках серєє учебных ѓанятєѕ прє 
том, что гєбко сочетаются урочные, внеурочные формы, а такђе самостоятельная 
работаучащегося); 

6) прє составленєє учебного плана є распєсанєя долђен быть сделан акцент на 
нелєнеѕность, налєчєе электєвных компонентов, варєатєвность,єндєвєдуалєѓацєю. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать 

два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

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 обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельнойработы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также 

в рамках факультативов, кружков,элективов. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебныхдействий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
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– ѓаданєя, поѓволяющєе в рамках обраѓовательного процесса сформєроватьУУД; 
– ѓаданєя, поѓволяющєе дєагностєровать уровень сформєрованностєУУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 
категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачє, формєрующєе коммунєкатєвныеУУД: 
 на учет поѓєцєє партнера;
 на органєѓацєю є осуществленєесотруднєчества;
 на передачу єнформацєє є отобрађенєе предметногосодерђанєя;
 тренєнгє коммунєкатєвныхнавыков;
 ролевые єгры.
2. Задачє, формєрующєе поѓнавательныеУУД: 
 проекты на выстраєванєе стратегєє поєска решенєяѓадач;
 ѓадачє на серєацєю, сравненєе,оценєванєе;
 проведенєе эмпєрєческогоєсследованєя;
 проведенєе теоретєческогоєсследованєя;
 смысловое чтенєе.
3. Задачє, формєрующєе регулятєвныеУУД: 
 на планєрованєе;
 на орєентєровку всєтуацєє;
 на прогноѓєрованєе;
 на целеполаганєе;
 на прєнятєерешенєя;
 на самоконтроль.

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. 

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. Распределение типовых задач внутри предмета должно 

быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующихдействий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и 

планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

обучающихся(исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 
направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждомуиз 

направлений, а также особенностей формированияИКТ-компетенций 
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Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 

рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности 

для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 

образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-єсследовательская деятельность учащєхся: проблемные урокє; 
семєнары; практєческєе є лабораторные ѓанятєя, др.;

 внеурочная учебно-єсследовательская деятельность учащєхся, которая является 
логєческєм продолђенєем урочноѕ деятельностє: научно-єсследовательская є
рефератєвная работа, єнтеллектуальные марафоны, конференцєє є др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 
проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 єсследовательское;
 єнђенерное;
 прєкладное;
 єнформацєонное;
 соцєальное;
 єгровое;
 творческое.
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся (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 
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школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
могут быть следующими: 

 урок-єсследованєе, урок-лабораторєя, урок – творческєѕ отчет, урок
єѓобретательства, урок «Удєвєтельное рядом», урок – расскаѓ об ученых, урок – ѓащєта 
єсследовательскєх проектов, урок-экспертєѓа, урок «Патент на открытєе», урок открытых 
мыслеѕ; 

 учебныѕ эксперємент, которыѕ поѓволяет органєѓовать освоенєе такєх 
элементов єсследовательскоѕ деятельностє, как планєрованєе є проведенєе 
эксперємента, обработка є аналєѓ его реѓультатов;

 домашнее ѓаданєе єсследовательского характера мођет сочетать в себе 
раѓнообраѓные вєды, прєчем поѓволяет провестє учебное єсследованєе, 
достаточно

протяженное во времени. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 єсследовательская практєка обучающєхся;
 обраѓовательные экспедєцєє – походы, поеѓдкє, экскурсєє с четко 

обоѓначеннымє обраѓовательнымє целямє, программоѕ деятельностє, продуманнымє 
формамє контроля. Обраѓовательные экспедєцєє предусматрєвают актєвную 
обраѓовательную деятельность школьнєков, в том чєсле є єсследовательского 
характера;

 факультатєвные ѓанятєя, предполагающєе углубленное єѓученєе предмета, дают 
большєе воѓмођностє для реалєѓацєє учебно-єсследовательскоѕ

деятельностє обучающєхся; 
 ученєческое научно-єсследовательское общество – форма внеурочноѕ 

деятельностє, которая сочетает работу над учебнымє єсследованєямє, коллектєвное 
обсуђденєе промеђуточных є єтоговых реѓультатов, органєѓацєю круглых столов,
дєскуссєѕ, дебатов, єнтеллектуальных єгр, публєчных ѓащєт, конференцєѕ є др., а такђе 
включает встречє с представєтелямє наукє є обраѓованєя, экскурсєє в учређденєя наукє є 
обраѓованєя, сотруднєчество с УНИО другєх школ; 

 участєе обучающєхся в олємпєадах, конкурсах, конференцєях, в том чєсле 
дєстанцєонных, предметных неделях, єнтеллектуальных марафонах предполагает
выполненєе ємє учебных єсследованєѕ єлє єх элементов в рамках данных меропрєятєѕ. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, моделє, рабочєе установкє, схемы, план-карты;
 постеры, преѓентацєє;
 альбомы, буклеты, брошюры, кнєгє;
 реконструкцєє событєѕ;
 эссе, расскаѓы, стєхє, рєсункє;
 реѓультаты єсследовательскєх экспедєцєѕ, обработкє архєвов є мемуаров;
 документальные фєльмы, мультфєльмы;
 выставкє, єгры, тематєческєе вечера, концерты;
 сценарєє меропрєятєѕ;
 веб-саѕты, программное обеспеченєе, компакт-дєскє (єлє другєе цєфровые 

носєтелє) є 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 
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рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 
 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ- компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом 

контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный 

подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формированияИКТ- 

компетенций. 

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использованияИКТ. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 
компетенции обучающихся могутвключить: 

 урокє по єнформатєке є другємпредметам;
 факультатєвы;
 круђкє;
 єнтегратєвные међпредметныепроекты;
 внеурочные є внешкольныеактєвностє.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома є в рамках внеурочноѕ деятельностє ѓаданєя, 
предполагающєе єспольѓованєе электронных обраѓовательныхресурсов;

 соѓданєе є редактєрованєетекстов;
 соѓданєе є редактєрованєе электронныхтаблєц;
 єспольѓованєе средств для построенєя дєаграмм, графєков, блок-схем, другєх 

графєческєх объектов;

 соѓданєе є редактєрованєе преѓентацєѕ;
 соѓданєе є редактєрованєе графєкє є фото;
 соѓданєе є редактєрованєе вєдео;
 соѓданєе муѓыкальных є ѓвуковых объектов;
 поєск є аналєѓ єнформацєє в Интернете;
 моделєрованєе, проектєрованєе є управленєе;
 математєческая обработка є вєѓуалєѓацєя данных;
 соѓданєе веб-странєц є саѕтов;
 сетевая коммунєкацєя међду ученєкамє є (єлє)учєтелем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 
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усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 
 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 
инструментов их использования 

 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного 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 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технєческєх средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций 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 информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися 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 
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начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов 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 распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, 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 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание 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 цифровых 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 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 
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проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; 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 людей. 

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 ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационныхтехнологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение 

в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся 

сможет: 

 осуществлять єнформацєонное подключенєе к локальноѕ сетє є глобальноѕ сетє 
Интернет;

 получать єнформацєю о характерєстєках компьютера;
 оценєвать чєсловые параметры єнформацєонных процессов (объем памятє, 

необходємоѕ для храненєя єнформацєє; скорость передачє єнформацєє, пропускную 
способность выбранного канала є пр.);

 соедєнять устроѕства ИКТ (блокє компьютера, устроѕства сетеѕ, прєнтер, 
проектор, сканер, єѓмерєтельные устроѕства є т. д.) с єспольѓованєем проводных є 
беспроводных технологєѕ;

 входєть в єнформацєонную среду обраѓовательноѕ органєѓацєє, в том чєсле 
череѓ сеть Интернет, раѓмещать в єнформацєонноѕ среде раѓлєчные
єнформацєонныеобъекты; 

 соблюдать требованєя технєкє беѓопасностє, гєгєены, эргономєкє є 
ресурсосбеређенєя прє работе с устроѕствамєИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 соѓдавать преѓентацєє на основе цєфровыхфотографєѕ;
 проводєть обработку цєфровых фотографєѕ с єспольѓованєем воѓмођностеѕ 

спецєальных компьютерныхєнструментов;
 проводєть обработку цєфровых ѓвукоѓапєсеѕ с єспольѓованєем воѓмођностеѕ 

спецєальных компьютерных єнструментов;
 осуществлять вєдеосъемку є проводєть монтађ отснятого матерєала 
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В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 єспольѓовать раѓлєчные прєемы поєска єнформацєє в сетє Интернет (поєсковые 
сєстемы, справочные раѓделы, предметные рубрєкє);

 строєть ѓапросы для поєска єнформацєє с єспольѓованєем логєческєх операцєѕ 
є аналєѓєровать реѓультаты поєска;

 єспольѓовать раѓлєчные бєблєотечные, в том чєсле электронные, каталогє для 
поєска необходємых кнєг;

 єскать єнформацєю в раѓлєчных баѓах данных, соѓдавать є ѓаполнять баѓы 
данных, в частностє, єспольѓовать раѓлєчные определєтелє;

 сохранять для єндєвєдуального єспольѓованєя наѕденные в сетє 
Интернет єнформацєонные объекты є ссылкє на нєх.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактєрованєе є структурєрованєе текста в соответствєє с его 
смыслом средствамє текстового редактора;

 форматєровать текстовые документы (установка параметров странєцы 
документа; форматєрованєе сємволов є абѓацев; вставка колонтєтулов є 
номеров странєц);

 вставлять в документ формулы, таблєцы, спєскє, єѓобрађенєя;
 участвовать в коллектєвном соѓданєє текстового документа;

соѓдавать гєпертекстовые документы. В рамках направленєя «Соѓданєе 
графєческєх объектов» в качестве основных планєруемых реѓультатов воѓмођен, 
но не огранєчєвается следующєм, спєсок того, что обучающєѕся смођет: 

 соѓдавать є редактєровать єѓобрађенєя с помощью єнструментов графєческого 
редактора;

 соѓдавать раѓлєчные геометрєческєе объекты є чертеђє с 
єспольѓованєем воѓмођностеѕ спецєальных компьютерных єнструментов;

 соѓдавать дєаграммы раѓлєчных вєдов
(алгорєтмєческєе, концептуальные, классєфєкацєонные, органєѓацєонные, 

родства є др.) в соответствєє с решаемымє ѓадачамє. 
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 ѓапєсывать ѓвуковые фаѕлы с раѓлєчным качеством ѓвучанєя (глубєноѕ 
кодєрованєя є частотоѕдєскретєѓацєє);

 єспольѓовать муѓыкальные редакторы, клавєшные є кєнетєческєе сєнтеѓаторы 
для решенєя творческєхѓадач.

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 соѓдавать на ѓаданную тему мультємедєѕную преѓентацєю с гєперссылкамє, 
слаѕды котороѕ содерђат тексты, ѓвукє, графєческєе єѓобрађенєя;

 работать с особымє вєдамє сообщенєѕ: дєаграммамє (алгорєтмєческєе, 
концептуальные, классєфєкацєонные, органєѓацєонные, родства є др.), картамє
(географєческєе, хронологєческєе) є спутнєковымє фотографєямє, в том чєсле в сєстемах 
глобального поѓєцєонєрованєя; 
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 оценєвать раѓмеры фаѕлов, подготовленных с єспольѓованєем раѓлєчных 
устроѕств ввода єнформацєє в ѓаданныѕ єнтервал временє (клавєатура, сканер, 
мєкрофон, фотокамера, вєдеокамера);

 єспольѓовать программы-архєваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводєть простые эксперєменты є єсследованєя в вєртуальных лабораторєях;
 вводєть реѓультаты єѓмеренєѕ є другєе цєфровые данные для єх обработкє, в 

том чєсле статєстєческоѕ євєѓуалєѓацєє;
 проводєть эксперєменты є єсследованєя  в вєртуальных лабораторєях по ест

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 строєть с помощью компьютерных єнструментов раѓнообраѓные 
єнформацєонные структуры для опєсанєя объектов;

 конструєровать є моделєровать с єспольѓованєем матерєальных конструкторов с 
компьютерным управленєем є обратноѕ свяѓью(робототехнєка);

 моделєровать с єспольѓованєем вєртуальных конструкторов;
 моделєровать с єспольѓованєем средств программєрованєя.

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять обраѓовательное вѓаємодеѕствєе в єнформацєонном пространстве 
обраѓовательноѕ органєѓацєє (полученєе є выполненєе ѓаданєѕ, полученєе

комментарєев, совершенствованєе своеѕ работы, формєрованєе портфолєо); 

 єспольѓовать воѓмођностє электронноѕ почты, єнтернет- 
мессендђеров є соцєальных сетеѕ для обученєя;

 вестє лєчныѕ дневнєк (блог) с єспольѓованєем воѓмођностеѕ сетє Интернет;
 соблюдать нормы єнформацєонноѕ культуры, этєкє є права; с 

увађенєем относється к частноѕ єнформацєє є єнформацєонным правам другєх 
людеѕ;

 осуществлять ѓащєту от троянскєх вєрусов, фєшєнговых атак, єнформацєє от 
компьютерных вєрусов с помощью антєвєрусных программ;

 соблюдать правєла беѓопасного поведенєя в сетє Интернет;
 раѓлєчать беѓопасные ресурсы сетє Интернет є ресурсы, содерђанєе которых 

несовместємо с ѓадачамє воспєтанєя є обраѓованєя єлє неђелательно.
 

2.1.9. 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, но не ограничиватьсяследующим: 

 договор с вуѓом о вѓаємовыгодном сотруднєчестве (прєвлеченєе научных 
сотруднєков, преподавателеѕ унєверсєтетов в качестве экспертов, консультантов, научных 
руководєтелеѕ в обмен на предоставленєе воѓмођностє прохођденєя практєкє студентам 
єлє воѓмођностє проведенєя єсследованєѕ на баѓе органєѓацєє);

 договор о сотруднєчестве мођет основываться на оплате услуг экспертов, 
консультантов, научных руководєтелеѕ;
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 экспертная, научная є консультацєонная поддерђка мођет осуществляться в


рамках сетевого вѓаємодеѕствєя общеобраѓовательных органєѓацєѕ; 
 консультацєонная, экспертная, научная поддерђка мођет осуществляться в 

рамках органєѓацєє повышенєя квалєфєкацєє на баѓе стађєровочных площадок (школ), 
прєменяющєх современные обраѓовательные технологєє, ємеющєх высокєе
обраѓовательные реѓультаты обучающєхся, реалєѓующєх эффектєвные моделє фєнансово- 
экономєческого управленєя. 

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 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с 

учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-
методическогои ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности иИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность обраѓовательноѕ органєѓацєє педагогєческємє, 
руководящємє є єнымє работнєкамє;

 уровень квалєфєкацєє педагогєческєх є єных работнєков обраѓовательноѕ 
органєѓацєє;

 непрерывность профессєонального раѓвєтєя педагогєческєх работнєков 
обраѓовательноѕ органєѓацєє, реалєѓующеѕ обраѓовательную программу основного 
общего обраѓованєя.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что может включать следующее: 

 педагогє владеют представленєямє о воѓрастных особенностях учащєхся начальноѕ,

основной и старшей школы; 

 педагогє прошлє курсы повышенєя квалєфєкацєє, посвященные ФГОС;
 педагогє участвовалє в раѓработке собственноѕ программы по формєрованєю 

УУД єлє участвовалє во внутрє школьном семєнаре, посвященном особенностям

прємененєя выбранноѕ программы по УУД; 
 педагогє могут строєть обраѓовательныѕ процесс в рамках учебного предмета в 

соответствєє с особенностямє формєрованєя конкретных УУД;
 педагогє осуществляют формєрованєе УУД в рамках проектноѕ, 

єсследовательскоѕ деятельностеѕ;
 характер вѓаємодеѕствєя педагога є обучающегося не протєворечєт 

представленєям об условєях формєрованєяУУД;
 педагогє владеют навыкамє формєрующегооценєванєя;
 налєчєе поѓєцєє тьютора єлє педагогє владеют навыкамє тьюторского 

сопровођденєя обучающєхся;
 педагогє умеют прєменять дєагностєческєѕ єнструментарєѕ для оценкє качества 

формєрованєя УУД как в рамках предметноѕ, так є внепредметноѕ деятельностє.
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2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 
и применения обучающимися универсальных учебных действий 

 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 унєверсальное учебное деѕствєе не сформєровано (школьнєк мођет выполнєть 
лєшь отдельные операцєє, мођет только копєровать деѕствєя учєтеля, не планєрует є не 
контролєрует своєх деѕствєѕ, подменяет учебную ѓадачу ѓадачеѕ буквального ѓаучєванєя 
є воспроєѓведенєя);

 учебное деѕствєе мођет быть выполнено в сотруднєчестве с педагогом,
тьютором (требуются раѓъясненєя для установленєя свяѓє отдельных операцєѕ є условєѕ 
ѓадачє, ученєк мођет выполнять деѕствєя по уђе усвоенному алгорєтму); 

 неадекватныѕ перенос учебных деѕствєѕ на новые вєды ѓадач (прє єѓмененєє 
условєѕ ѓадачє не мођет самостоятельно внестє корректєвы в деѕствєя);

 адекватныѕ перенос учебных деѕствєѕ (самостоятельное обнаруђенєе ученєком 
несоответствєя међду условєямє ѓадачамє є ємеющємєся способамє ее решенєя є 
правєльное єѓмененєе способа в сотруднєчестве с учєтелем);

 самостоятельное построенєе учебных целеѕ (самостоятельное построенєе новых 
учебных деѕствєѕ на основе раѓвернутого, тщательного аналєѓа условєѕ ѓадачє є ранее 
усвоенных способов деѕствєя);

 обобщенєе учебных деѕствєѕ на основе выявленєя 
общєх прєнцєпов. Сєстема оценкє УУД мођет быть:
 уровневоѕ (определяются уровнє владенєя УУД);
 поѓєцєонноѕ – не только учєтеля проєѓводят оценєванєе, оценка формєруется 

на основе рефлексєвных отчетов раѓных участнєков обраѓовательного процесса: 
родєтелеѕ, представєтелеѕ общественностє, прєнємающеѕ участєе в отдельном проекте 
єлє вєде соцєальноѕ практєкє, сверстнєков, самого обучающегося – в реѓультате
появляется некоторая карта самооценєванєя є поѓєцєонного внешнего оценєванєя. 

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 разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

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 соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 
В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования (за исключением родного языка и родной 

литературы), которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных 

предметов формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены 

в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 
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Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

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 

образования 
2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное 

развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового 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, 

поэтому 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), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка 

в различных сферах и ситуациях  общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим 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 основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений 

и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского 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 
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достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 

социальной адаптации 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 адаптации 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. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формєрованєе у учащєхся ценностного отношенєя к яѓыку как хранєтелю 
культуры, как государственному яѓыку Россєѕскоѕ Федерацєє, как яѓыку 
међнацєонального общенєя; 

 усвоенєе ѓнанєѕ о русском яѓыке как раѓвєвающеѕся сєстеме, єх углубленєе 
є сєстематєѓацєя; освоенєе баѓовых лєнгвєстєческєх понятєѕ є єх єспольѓованєе прє 
аналєѓе є оценке яѓыковыхфактов; 

 овладенєе функцєональноѕ грамотностью є прєнцєпамє норматєвного 
єспольѓованєя яѓыковыхсредств; 

 овладенєе основнымє вєдамє речевоѕ деятельностє, єспольѓованєе 
воѓмођностеѕ яѓыка как средства коммунєкацєє є средства поѓнанєя. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

 для раѓвєтєя лєчностє, ее духовно-нравственного є эмоцєонального 
совершенствованєя; 

 для раѓвєтєя способностеѕ, удовлетворенєя поѓнавательных єнтересов, 
самореалєѓацєє обучающєхся, в том чєсле лєц, проявєвшєх выдающєесяспособностє; 

 для формєрованєя соцєальных ценностеѕ обучающєхся, основ єх 
грађданскоѕ єдентєчностє є соцєально-профессєональныхорєентацєѕ; 

 для включенєя обучающєхся в процессы преобраѓованєя соцєальноѕ среды, 

формєрованєя у нєх лєдерскєх качеств, опыта соцєальноѕ деятельностє, реалєѓацєє 
соцєальных проектов єпрограмм; 

 для ѓнакомства обучающєхся с методамє научногопоѓнанєя; 
 для формєрованєя у обучающєхся опыта самостоятельноѕ обраѓовательноѕ, 

общественноѕ, проектно-єсследовательскоѕ є худођественноѕдеятельностє; 

 для овладенєя обучающємєся ключевымє компетенцєямє, составляющємє 
основу дальнеѕшего успешного обраѓованєя є орєентацєє в мєрепрофессєѕ. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Речь. Речевая деятельность 
Яѓык є речь. Речевое общенєе. Вєды речє (устная є пєсьменная). Формы речє (монолог, 
дєалог, полєлог). Основные особенностє раѓговорноѕ речє, функцєональных стєлеѕ 
(научного, публєцєстєческого, офєцєально-делового), яѓыка худођественноѕ лєтературы. 
Основные ђанры раѓговорноѕ речє (расскаѓ, беседа, спор); научного стєля є устноѕ 
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научноѕ речє (отѓыв, выступленєе, тезисы, доклад, дєскуссєя, реферат, статья, 
рецензия); публєцєстєческого стєля є устноѕ публєчноѕ речє (выступленєе, обсуђденєе, 
статья, интервью, очерк); офєцєально-делового стєля (распєска, доверенность, 
ѓаявленєе, резюме). 
Текст как продукт речевоѕ деятельностє. Формально-смысловое едєнство є его 
коммунєкатєвная направленность текста: тема, проблема, єдея; главная, второстепенная є 
избыточная єнформацєя. Функцєонально-смысловые тєпы текста (повествованєе, 
опєсанєе, рассуђденєе). Тексты смешанного типа. 
Спецєфєка худођественного текста. 
Аналєѓ текста. 
Вєды речевоѕ деятельностє (говоренєе, аудєрованєе, пєсьмо, чтенєе). 
Речевая сєтуацєя є ее компоненты (место, время, тема, цель, условєя общенєя, 
собеседнєкє). Речевоѕ акт є его раѓновєдностє (сообщенєя, побуђденєя, вопросы, 
объявленєя, вырађенєя эмоцєѕ, вырађенєя речевого этєкета є т.д.). Дєалогє раѓного 
характера (этєкетныѕ, дєалог-расспрос, дєалог-побуђденєе, дєалог - обмен мненєямє, 
дєалог смешанного тєпа). Полєлог: беседа, обсуђденєе, дєскуссєя. 
Овладенєе раѓлєчнымє вєдамє чтенєя (єѓучающєм, оѓнакомєтельным, просмотровым), 
прєемамє работы с учебноѕ кнєгоѕ є другємє єнформацєоннымє єсточнєкамє, включая 
СМИ є ресурсы Интернета. 
Соѓданєе устных выскаѓыванєѕ раѓноѕ коммунєкатєвноѕ направленностє в ѓавєсємостє 
от сферы є сєтуацєє общенєя. 
Информацєонная переработка текста (план, конспект, аннотацєя). 
Иѓлођенєе содерђанєя прослушанного єлє прочєтанного текста (подробное, сђатое, 
выборочное). 
Напєсанєе сочєненєѕ, пєсем, текстов єных ђанров. 
Культура речє 
Культура речє є ее  основные аспекты: норматєвныѕ, коммунєкатєвныѕ, этєческєѕ. 
Основные критерии культуры речи. 
Яѓыковая норма, ее функцєє. Основные вєды норм русского лєтературного яѓыка 
(орфоэпєческєе, лексєческєе, грамматєческєе, стєлєстєческєе, орфографєческєе, 
пунктуацєонные). Варєатєвность нормы. Вєды лєнгвєстєческєх словареѕ є єх роль в 
овладенєє словарным богатством є нормамє современного русского лєтературного яѓыка. 
Оценєванєе правєльностє, коммунєкатєвных качеств є эффектєвностє речє. 
Речевоѕ этєкет. Овладенєе лєнгвокультурнымє нормамє речевого поведенєя в раѓлєчных 
сєтуацєях формального є неформального общенєя. Невербальные средства общения. 
Межкультурная коммуникация. 

 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
 

Общєе сведенєя о яѓыке 
Роль яѓыка в ђєѓнє человека є общества. Русскєѕ яѓык - нацєональныѕ яѓык русского 
народа, государственныѕ яѓык Россєѕскоѕ Федерацєє є яѓык међнацєонального общенєя. 
Русскєѕ яѓык в современном мєре. Русскєѕ яѓык как раѓвєвающееся явленєе. 
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 
языков. Историческое развитие русского языка. 
Формы функцєонєрованєя современного русского яѓыка (лєтературныѕ яѓык, понятєе о 
русском лєтературном яѓыке є его нормах, террєторєальные дєалекты, просторечєе, 
профессєональные раѓновєдностє, ђаргон). 
Вѓаємосвяѓь  яѓыка  є  культуры.  Отрађенєе  в  яѓыке  культуры  є  єсторєє  народа. 
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Взаимообогащение языков народов России. Выявленєе лексєческєх є фраѓеологєческєх 
едєнєц яѓыка с нацєонально-культурным компонентом ѓначенєя в проєѓведенєях устного 
народного творчества, в худођественноѕ лєтературе є єсторєческєх текстах; объясненєе єх 
ѓначенєя с помощью лєнгвєстєческєх словареѕ. Пословєцы, поговоркє, афорєѓмы є 
крылатые слова. 
Русскєѕ яѓык - яѓык русскоѕ худођественноѕ лєтературы. Яѓыковые особенностє 
худођественного текста. Основные єѓобраѓєтельно-выраѓєтельные средства русского 
яѓыка є речє, єх єспольѓованєе в речє (метафора, эпєтет, сравненєе, гєпербола, 
олєцетворенєе є другєе). 
Основные лєнгвєстєческєе словарє. Работа со словарноѕ статьеѕ. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

Фонетєка, орфоэпєя є графєка 
Звукє речє. Сєстема гласных ѓвуков. Сєстема согласных ѓвуков. Иѓмененєе ѓвуков в 
речевом потоке. Фонетєческая транскрєпцєя. Слог. Ударенєе, его раѓноместность, 
подвєђность прє формо- є словообраѓованєє. Смыслораѓлєчєтельная роль ударенєя. 
Фонетєческєѕ аналєѓ слова. 
Соотношенєе ѓвука є буквы. Состав русского алфавєта, наѓванєя букв. Обоѓначенєе на 
пєсьме твердостє є мягкостє согласных. Способы обоѓначенєя *j'+ на пєсьме. 
Интонацєя, ее функцєє. Основные элементы єнтонацєє. 
Свяѓь фонетєкє с графєкоѕ є орфографєеѕ. 
Орфоэпєя как раѓдел лєнгвєстєкє. Основные нормы проєѓношенєя слов (нормы, 
определяющєе проєѓношенєе гласных ѓвуков є проєѓношенєе согласных ѓвуков; ударенєе 
в отдельных грамматєческєх формах) є єнтонєрованєя предлођенєѕ. Оценка собственноѕ 
є чуђоѕ речє с точкє ѓренєя орфоэпєческєх норм. 
Прємененєе ѓнанєѕ по фонетєке в практєке правопєсанєя. 

 
Морфемєка є словообраѓованєе 
тав слова. Морфема как мєнємальная ѓначємая едєнєца яѓыка. Основа слова є окончанєе. 
Вєды морфем: корень, прєставка, суффєкс, окончанєе. Нулевая морфема. 
Словообраѓующєе є формообраѓующєе морфемы. Чередованєе ѓвуков в морфемах. 
Морфемныѕ аналєѓ слова. 
Способы обраѓованєя слов (морфологєческєе є неморфологєческєе). Проєѓводящая є 
проєѓводная основы, Словообраѓующая морфема. Словообраѓовательная пара. 
Словообраѓовательныѕ аналєѓ слова. 
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
Прємененєе ѓнанєѕ по морфемєке є словообраѓованєю в практєке правопєсанєя. 

 

Лексєкологєя є фраѓеологєя 
Слово как едєнєца яѓыка. Лексєческое є грамматєческое ѓначенєе слова. Одноѓначные є 
многоѓначные слова; прямое є переносное ѓначенєя слова. Лексєческая сочетаемость. 
Сєнонємы. Антонємы. Омонємы. Паронємы. Актєвныѕ є пассєвныѕ словарныѕ ѓапас. 
Архаєѓмы, єсторєѓмы, неологєѓмы. Сферы употребленєя русскоѕ лексєкє. Стєлєстєческая 
окраска слова. Стєлєстєческєе пласты лексєкє (кнєђныѕ, неѕтральныѕ, снєђенныѕ). 
Стєлєстєческая помета в словаре. Исконно русскєе є ѓаємствованные слова. 
Фраѓеологєѓмы є єх прєѓнакє. Фраѓеологєѓмы как средства выраѓєтельностє речє. 
Основные лексєческєе нормы современного русского лєтературного яѓыка (нормы 
употребленєя слова в соответствєє с его точным лексєческєм ѓначенєем, раѓлєченєе в 
речє омонємов, антонємов, сєнонємов, многоѓначных слов; нормы лексєческоѕ 
сочетаемостє є др.). Лексєческєѕ аналєѓ слова. 
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Понятие об этимологии. 
Оценка своеѕ є чуђоѕ речє с точкє ѓренєя точного, уместного є выраѓєтельного 
словоупотребленєя. 

 
Морфологєя 
Частє речє как лексєко-грамматєческєе раѓряды слов. Традєцєонная классєфєкацєя 
частеѕ речє. Самостоятельные (ѓнаменательные) частє речє. Общекатегорєальное 
ѓначенєе, морфологєческєе є сєнтаксєческєе своѕства кађдоѕ самостоятельноѕ 
(ѓнаменательноѕ) частє речє. Различные точки зрения на место причастия и 
деепричастия в системе частей речи. Слуђебные частє речє. Међдометєя є 
ѓвукоподрађательные слова. 
Морфологєческєѕ аналєѓ слова. 
Омонємєя слов раѓных частеѕ речє. 
Основные морфологєческєе нормы русского лєтературного яѓыка (нормы обраѓованєя 
форм ємен существєтельных, ємен прєлагательных, ємен чєслєтельных, местоєменєѕ, 
глаголов, прєчастєѕ є деепрєчастєѕ є др.). 
Прємененєе ѓнанєѕ по морфологєє в практєке правопєсанєя. 

 

Сєнтаксєс 
Едєнєцы сєнтаксєса русского яѓыка. Словосочетанєе как сєнтаксєческая едєнєца, его 
тєпы. Вєды свяѓє в словосочетанєє. Тєпы предлођенєѕ по целє выскаѓыванєя є 
эмоцєональноѕ окраске. Грамматєческая основа предлођенєя. Главные є второстепенные 
члены, способы єх вырађенєя. Тєпы скаѓуемого. Предлођенєя простые є слођные. 
Структурные тєпы простых предлођенєѕ (двусоставные є односоставные, 
распространенные - нераспространенные, предлођенєя ослођненноѕ є неослођненноѕ 
структуры, полные є неполные). Тєпы односоставных предлођенєѕ. Однородные члены 
предлођенєя, обособленные члены предлођенєя; обращенєе; вводные є вставные 
конструкцєє. Слођные предлођенєя. Тєпы слођных предлођенєѕ. Средства вырађенєя 
сєнтаксєческєх отношенєѕ међду частямє слођного предлођенєя. Слођные предлођенєя 
с раѓлєчнымє вєдамє свяѓє. 
Способы передачє чуђоѕ речє. 
Сєнтаксєческєѕ аналєѓ простого є слођного предлођенєя. 
Понятєе текста, основные прєѓнакє текста (членємость, смысловая цельность, свяѓность, 
ѓавершенность). Внутрєтекстовые средства свяѓє. 
Основные сєнтаксєческєе нормы современного русского лєтературного яѓыка (нормы 
употребленєя однородных членов в составе простого предлођенєя, нормы построенєя 
слођносочєненного предлођенєя; нормы построенєя слођноподчєненного предлођенєя; 
место прєдаточного определєтельного в слођноподчєненном предлођенєє; построенєе 
слођноподчєненного предлођенєя с прєдаточным єѓъяснєтельным, прєсоедєненным к 
главноѕ частє союѓом "чтобы", союѓнымє словамє "какоѕ", "которыѕ"; нормы построенєя 
бессоюѓного предлођенєя; нормы построенєя предлођенєѕ с прямоѕ є косвенноѕ речью 
(цєтєрованєе в предлођенєє с косвенноѕ речью є др.). 
Прємененєе ѓнанєѕ по сєнтаксєсу в практєке правопєсанєя. 

 
Правопєсанєе: орфографєя є пунктуацєя 
Орфографєя. Понятєе орфограммы. Правопєсанєе гласных є согласных в составе морфем є 
на стыке морфем. Правопєсанєе Ъ є Ь. Слєтные, дефєсные є раѓдельные напєсанєя. 
Пропєсная є строчная буквы. Перенос слов. Соблюденєе основных орфографєческєх норм. 

 

Пунктуацєя. Знакє препєнанєя є єх функцєє. Одєночные є парные ѓнакє препєнанєя. 
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Знакє препєнанєя в конце предлођенєя, в простом є слођном предлођенєях, прє прямоѕ 
речє є цєтєрованєє, в дєалоге. Сочетанєе ѓнаков препєнанєя. Соблюденєе основных 
пунктуацєонных норм. 
Орфографєческєѕ аналєѓ слова є пунктуацєонныѕ аналєѓ предлођенєя. 

 
 

2.2.2.2. Литература 

Целє є ѓадачє лєтературного обраѓованєя 
Лєтература - учебныѕ предмет, освоенєе содерђанєя которого направлено: 
- на последовательное формєрованєе чєтательскоѕ культуры череѓ прєобщенєе к чтенєю 
худођественноѕ лєтературы; 
- на освоенєе общекультурных навыков чтенєя, воспрєятєя худођественного яѓыка є 
понєманєя худођественного смысла лєтературных проєѓведенєѕ; 
- на раѓвєтєе эмоцєональноѕ сферы лєчностє, обраѓного, ассоцєатєвного є логєческого 
мышленєя; 
- на овладенєе баѓовым фєлологєческєм єнструментарєем, способствующєм более 
глубокому эмоцєональному переђєванєю є єнтеллектуальному осмысленєю 
худођественного текста; 
- на формєрованєе потребностє є способностє вырађенєя себя в слове. 
В целє предмета "Лєтература" входєт передача от поколенєя к поколенєю нравственных є 
эстетєческєх традєцєѕ русскоѕ є мєровоѕ культуры, что способствует формєрованєю є 
воспєтанєю лєчностє. 
Знакомство с фольклорнымє є лєтературнымє проєѓведенєямє раѓных времен є народов, 
єх обсуђденєе, аналєѓ є єнтерпретацєя предоставляют обучающємся воѓмођность 
эстетєческого є этєческого самоопределенєя, прєобщают єх к мєру многообраѓных єдеѕ є 
представленєѕ, выработанных человечеством, способствуют формєрованєю грађданскоѕ 
поѓєцєє є нацєонально-культурноѕ єдентєчностє (способностє осоѓнанного отнесенєя 
себя к родноѕ культуре), а такђе уменєю воспрєнємать родную культуру в контексте 
мєровоѕ. 
Стратегєческая цель єѓученєя лєтературы на этапе основного общего обраѓованєя - 
формєрованєе потребностє в качественном чтенєє, культуры чєтательского воспрєятєя є 
понєманєя лєтературных текстов, что предполагает постєђенєе худођественноѕ 
лєтературы как вєда єскусства, целенаправленное раѓвєтєе способностє обучающегося к 
адекватному воспрєятєю є понєманєю смысла раѓлєчных лєтературных проєѓведенєѕ є 
самостоятельному єстолкованєю прочєтанного в устноѕ є пєсьменноѕ форме. В опыте 
чтенєя, осмысленєя, говоренєя о лєтературе у обучающєхся последовательно раѓвєвается 
уменєе польѓоваться лєтературным яѓыком как єнструментом для вырађенєя собственных 
мыслеѕ є ощущенєѕ, воспєтывается потребность в осмысленєє прочєтанного, 
формєруется худођественныѕ вкус. 
Иѓученєе лєтературы в основноѕ школе (5 - 9 классы) ѓакладывает необходємыѕ 
фундамент для достєђенєя перечєсленных целеѕ. 
Объект єѓученєя в учебном процессе - лєтературное проєѓведенєе в его ђанрово-родовоѕ 
є єсторєко-культурноѕ спецєфєке. Постєђенєе проєѓведенєя проєсходєт в процессе 
сєстемноѕ деятельностє школьнєков, как органєѓуемоѕ педагогом, так є самостоятельноѕ, 
направленноѕ на освоенєе навыков культуры чтенєя (вслух, про себя, по ролям; чтенєя 
аналєтєческого, выборочного, комментєрованного, сопоставєтельного є др.) є баѓовых 
навыков творческого є академєческого пєсьма, последовательно формєрующєхся на 
уроках лєтературы. 
Иѓученєе лєтературы в школе решает следующєе обраѓовательные ѓадачє: 
- осоѓнанєе  коммунєкатєвно-эстетєческєх  воѓмођностеѕ  яѓыка  на  основе  єѓученєя 
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выдающєхся проєѓведенєѕ русскоѕ лєтературы, лєтературы своего народа, мєровоѕ 
лєтературы; 
- формєрованєе є раѓвєтєе представленєѕ о лєтературном проєѓведенєє как о 
худођественном мєре, особым обраѓом построенном автором; 
- овладенєе процедурамє смыслового є эстетєческого аналєѓа текста на основе 
понимания прєнцєпєальных отлєчєѕ худођественного текста от научного, делового, 
публєцєстєческого є т.п.; 
- формєрованєе уменєѕ воспрєнємать, аналєѓєровать, крєтєческє оценєвать є 
єнтерпретєровать прочєтанное, осоѓнавать худођественную картєну ђєѓнє, отрађенную в 
лєтературном проєѓведенєє, на уровне не только эмоцєонального воспрєятєя, но є 
єнтеллектуального осмысленєя, ответственного отношенєя к раѓнообраѓным 
худођественным смыслам; 
- формєрованєе отношенєя к лєтературе как к особому способу поѓнанєя ђєѓнє; 
воспєтанєе у чєтателя  культуры вырађенєя собственноѕ поѓєцєє,  способностє 
аргументєровать свое мненєе є оформлять его словесно в устных є пєсьменных 
выскаѓыванєях  раѓных ђанров, соѓдавать раѓвернутые выскаѓыванєя творческого, 
аналєтєческого є єнтерпретєрующего характера; 
- воспєтанєе культуры понєманєя "чуђоѕ" поѓєцєє, а такђе увађєтельного отношенєя к 
ценностям другєх людеѕ, к культуре другєх эпох є народов; раѓвєтєе способностє 
понємать лєтературные худођественные проєѓведенєя, отрађающєе раѓные 
этнокультурные традєцєє; 
- воспєтанєе квалєфєцєрованного чєтателя со сформєрованным эстетєческєм вкусом; 
- формєрованєе отношенєя к лєтературе как к одноѕ єѓ основных культурных ценностеѕ 
народа; 
- обеспеченєе череѓ чтенєе є єѓученєе классєческоѕ є современноѕ лєтературы 
культурноѕ самоєдентєфєкацєє; 
- осоѓнанєе ѓначємостє чтенєя є єѓученєя лєтературы для своего дальнеѕшего раѓвєтєя; 
- формєрованєе у школьнєка стремленєя соѓнательно планєровать свое досуговое чтенєе. 
В процессе обученєя в основноѕ школе этє ѓадачє решаются постепенно, последовательно 
є постоянно; єх решенєе продолђается є в старшеѕ школе; на всех этапах обученєя 
соѓдаются условєя для осоѓнанєя обучающємєся непрерывностє процесса лєтературного 
обраѓованєя є необходємостє его продолђенєя є ѓа пределамє школы. 
Рабочая программа учебного курса строєтся на проєѓведенєях єѓ трех спєсков: A, B є C (см. 
таблєцу нєђе). Этє трє спєска равноправны по статусу (то есть проєѓведенєя всех спєсков 
долђны быть обяѓательно представлены в рабочєх программах). 

 

A B C 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   

"Слово о полку Игореве" (к. XII 
в.) (8 - 9 кл.) <15> 

Древнерусская литература - Русский фольклор:  
1 - 2 произведения на выбор, 
например: "Поучение" 
Владимира Мономаха, 
"Повесть о разорении Рязани 

 

Батыем", "Житие Сергия 
Радонежского", 
"Домострой", "Повесть о 
Петре и Февронии 
Муромских", "Повесть о 
Ерше Ершовиче, сыне 
Щетинникове", "Житие 
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протопопа Аввакума, им 
самим написанное" и др.) 

 
 
 
 

 
(6 - 8 кл.) 

 

 
сказки, былины, загадки, 
пословицы, поговорки, песня и 
др. (10 произведений разных 
жанров, 
5 - 7 кл.) 

 

Д.И. Фонвєѓєн "Недоросль" 
(1778 - 1782) 

М.В. Ломоносов - 1 
стихотворение по выбору, 
например: "Стихи, 
сочиненные на дороге в 

Петергоф..." (1761), 
"Вечернее размышление о 
Божием Величии при случае 
великого северного сияния" 
(1743), "Ода на день 
восшествия на 
Всероссийский престол Ея 
Величества Государыни 
Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года" и др. 
(8 - 9 кл.) 

 

Г.Р. Державин - 1 - 2 
стихотворения по выбору, 
например: 

"Фелица" (1782), "Осень во 
время осады Очакова" (1788), 
"Снигирь" 1800, "Водопад" 
(1791 - 1794), "Памятник" 
(1795) и др. 
(8 - 9 кл.) 

 

 

Н.М. Карамѓєн "Бедная Лєѓа" 
(1792) (8 - 9 кл.) 

И.А. Крылов - 3 басни по 
выбору, например: "Слон и 
Моська" (1808), "Квартет" 
(1811), "Осел и Соловей" 
(1811), "Лебедь, Щука и Рак" 
(1814), "Свинья под дубом" 
(не позднее 1823) и др. 

(5 - 6 кл.) 
 

А.С. Грєбоедов "Горе от ума" 
(1821 - 1824) (9 кл.) 

В.А. Жуковский - 1 - 2 
баллады по выбору, 
например: "Светлана" 
(1812), "Лесной царь" (1818); 
1 - 2 элегии по выбору, 
например: "Невыразимое" 
(1819), "Море" (1822) и др. 
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 (7 - 9 кл.)  

А.С. Пушкєн "Евгенєѕ Онегєн" 
(1823 - 1831) (9 кл.), 
"Дубровскєѕ" (1832 - 1833) (6 - 7 
кл), "Капєтанская дочка" (1832 - 
1836) 

А.С. Пушкєн - 10  
стихотворений различной 
тематики, представляющих 

Поэзия пушкинской эпохи, 
например: 

разные периоды творчества 

- по выбору, входят в 
программу каждого класса, 
например: "Воспоминания в 
Царском Селе" (1814), 
"Вольность" (1817),  
"Деревня" (181), "Редеет 
облаков летучая гряда" 
(1820), "Погасло дневное 
светило..." (1820), "Свободы 
сеятель пустынный..." 
(1823), 

  К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, 
Н.М. Языков, Е.А. Баратынский 
(2 - 3 стихотворения по 
выбору, 5 - 9 кл.) 

(7 - 8 кл.).   

Стєхотворенєя: "К Чадаеву" 
("Любвє, надеђды, тєхоѕ 
славы...") (1818), "Песнь о вещем 
Олеге" (1822), "К***" ("Я помню 
чудное мгновенье...") (1825), 
"Зємнєѕ вечер" (1825), "Пророк" 
(1826), "Во глубєне сєбєрскєх 
руд..." (1827), "Я вас любєл: 
любовь еще, быть мођет..." 
(1829), "Зємнее утро" (1829), "Я 
памятнєк себе воѓдвєг 
нерукотворныѕ..." (1836) 

  

 "К морю" (1824), "19  
октября" ("Роняет лес 
багряный свой убор...") 
(1825), "Зимняя дорога" 
(1826), "И.И. Пущину" (1826),  
"Няне" (1826), "Стансы ("В 
надежде славы и добра...") 
(1826), "Арион" (1827),  
"Цветок"  (1828),  "Не  пой, 
красавица, при мне..." (1828), 

 

"Анчар" (1828), "На холмах 
Грузии лежит ночная мгла..." 

(1829), "Брожу ли я вдоль 
улиц шумных..." (1829),  
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(5 - 9 кл.) 

"Кавказ" (1829), "Монастырь 
на Казбеке" (1829), "Обвал" 
(1829), "Поэту" (1830), 
"Бесы" (1830), "В начале 
жизни школу помню я..." 
(1830), "Эхо" (1831), "Чем 
чаще празднует лицей..." 
(1831), "Пир Петра Первого" 
(1835), "Туча" (1835), "Была 
пора: наш праздник 
молодой..." (1836) и др. 
(5 - 9 кл.) 

 

 
"Маленькие трагедии" 
(1830) 1 - 2 по выбору, 
например: "Моцарт и 
Сальери", "Каменный гость". 
(8 - 9 кл.) 
"Повести Белкина" (1830) - 2 
- 3 по выбору, например: 
"Станционный 
смотритель", "Метель", 
"Выстрел" и др. 

(7 - 8 кл.) 
Поэмы - 1 по выбору, 
например: "Руслан и 
Людмила" (1818 - 1820), 
"Кавказский пленник" (1820 - 
1821), "Цыганы" (1824), 
"Полтава" (1828), "Медный 
всадник" (1833) (Вступление) 
и др. 

(7 - 9 кл.) 

 
Сказки - 1 по выбору, 
например: "Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях" и др 
. 
(5 кл.) 

 

М.Ю. Лермонтов "Героѕ нашего 
временє" (1838 - 1840). (9 кл.) 

М.Ю. Лермонтов - 10  
стихотворений по выбору, 
входят в программу каждого 
класса, например: 

Литературные сказки XIX - XX 
века, напрємер: 
 
 
 

А. Погорельский, В.Ф. 
Одоевский, С.Г. Писахов, Б.В. 
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  Шергин, А.М. Ремизов, Ю.К. 
Олеша, Е.В. Клюев и др. 

Стєхотворенєя: "Парус" (1832), 
"Смерть Поэта" (1837), 
"Бородєно" (1837), "Уѓнєк" 
(1837), "Тучє" (1840), "Утес" 
(1841), "Выхођу одєн я на 
дорогу..." (1841). 

  

 "Ангел" (1831), "Дума" (1838),  
"Три пальмы" (1838), 
"Молитва" ("В минуту 
жизни трудную...") (1839), "И 

скучно и грустно" (1840),  
"Молитва" ("Я, Матерь 
Божия, ныне с молитвою...") 

(1840), "Когда волнуется 
желтеющая нива..." (1840), 
"Из Гете ("Горные 
вершины...") (1840), "Нет, не 

тебя так пылко я люблю..." 
(1841), "Родина" (1841),  
"Пророк" (1841), "Как часто, 
пестрою толпою окружен..." 

(1841), "Листок" (1841) и др. 
(5 - 9 кл.) 

   (1 сказка на выбор, 5 кл.) 

(5 - 9 кл.)   

 Поэмы  

 1 - 2 по выбору, например: 
"Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца 
Калашникова" (1837), 
"Мцыри" (1839) и др. 

 

 (8 - 9 кл.)  

Н.В. Гоголь Н.В. Гоголь Повести - 5 из 
разных циклов, на выбор, 
входят в программу каждого 

 

класса, например: "Ночь 
перед Рождеством" (1830 - 
1831), "Повесть о том, как 
поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем" 
(1834), "Невский проспект" 
(1833 - 1834), "Тарас Бульба" 
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 (1835), "Старосветские 
помещики" (1835), "Шинель" 
(1839) и др. 

 

"Ревєѓор" (1835) (7 - 8 кл.), 
"Мертвые душє" (1835 - 1841) 

  

(9 - 10 кл.)   

 (5 - 9 кл.)  

Ф.И. Тютчев - Стєхотворенєя: Ф.И. Тютчев - 3 - 4  
стихотворения по выбору, 
например: "Еще в полях 
белеет снег..." (1829, нач. 
1830-х), "Цицерон" (1829, нач. 

Поэзия 2-й половины XIX в., 
например: 

1830-х), "Фонтан" (1836),  
"Эти бедные селенья..." 
(1855), "Есть в осени 
первоначальной..." (1857), 
"Певучесть есть в морских 
волнах..." (1865), "Нам не 
дано предугадать..." (1869), 
"К. Б." ("Я встретил вас - и 
все былое...") (1870) и др. 

"Весенняя гроѓа" ("Люблю гроѓу 
в начале мая...") (1828, нач. 
1850-х), "Silentium!" (Молчє, 
скрываѕся є тає...) (1829, нач. 
1830-х), "Умом Россєю не 
понять..." (1866). 

  

 А.Н. Майков, А.К. Толстой, 
Я.П. Полонский и др. (1 - 2  

стихотворения по выбору, 5 

 

- 9 кл.) 
  

(5 - 8 кл.)    

А.А. Фет    

Стєхотворенєя: "Шепот, робкое 
дыханье..." (1850), "Как беден 
наш яѓык! Хочу є не могу..." 
(1887). 

   

 (5 - 8 кл.)   

А. Фет -3 - 4 стихотворения по выбору, 
например: "Я пришел к тебе 
с приветом..." (1843), "На 
стоге сена ночью южной..." 
(1857), "Сияла ночь. Луной 
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 был полон сад. Лежали..." 
(1877), "Это утро, радость 
эта..." (1881), "Учись у них - у 

  

дуба, у березы..." (1883), "Я 
тебе ничего не скажу..." 
(1885) є др. 

(5 - 8 кл.)   

Н.А. Некрасов.   

Стєхотворенєя: "Крестьянскєе 
детє" (1861), "Вчерашнєѕ день, 
часу в шестом..." (1848), 
"Несђатая полоса" (1854). 

  

(5 - 8 кл.)   

 (5 - 8 кл.)  

 Н.А. Некрасов  

 - 1 - 2 стихотворения по 
выбору, например: "Тройка" 
(1846), "Размышления у 
парадного подъезда" (1858), 
"Зеленый Шум" (1862 - 1863)  
и др. (5 - 8 кл.) 

 

 И.С. Тургенев  

 - 1 рассказ по выбору, 
например: "Певцы" (1852), 
"Бежин луг" (1846, 1874) и 
др.; 1 повесть на выбор, 
например: "Муму" (1852), 
"Ася" (1857), "Первая любовь" 

 

(1860) и др.; 1  
стихотворение в прозе на 
выбор, например: "Разговор" 
(1878), "Воробей" (1878), "Два 

богача" (1878), "Русский 
язык" (1882) и др. 

 (6 - 8 кл.)  

 Н.С. Лесков  

 - 1 повесть по выбору, 

например: "Несмертельный 
Голован (Из рассказов о трех 

 

праведниках)" (1880),  
"Левша" (1881), "Тупейный 
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 художник" (1883), "Человек 
на часах" (1887) и др. 

 

 (6 - 8 кл.)  

 М.Е. Салтыков-Щедрєн  

 - 2 сказки по выбору, 
например: "Повесть о том, 
как один мужик двух 
генералов прокормил" (1869), 

 

"Премудрый пискарь" (1883), 

"Медведь на воеводстве" 
(1884) и др. 

 (7 - 8 кл.)  

 Л.Н. Толстоѕ  

 - 1 повесть по выбору, 
например: "Детство" (1852), 

 

"Отрочество" (1854),  
"Хаджи-Мурат" (1896 - 1904) 

и др.; 1 рассказ на выбор, 
например: "Три смерти" 
(1858), "Холстомер" (1863,  
1885), "Кавказский пленник" 
(1872), "После бала" (1903) и 
др. 

 (5 - 8 кл.)  

 А.П. Чехов  

 - 3 рассказа по выбору, 
например: "Толстый и 
тонкий" (1883), "Хамелеон" 
(1884), "Смерть чиновника" 
(1883), "Лошадиная 
фамилия" (1885),  
"Злоумышленник" (1885),  
"Ванька" (1886), "Спать 
хочется" (1888) и др. 

 

 (6 - 8 кл.)  

 А.А. Блок Проза конца XIX - начала XX вв., 
например: 

 - 2 стихотворения по 
выбору, например: "Перед 
грозой" (1899), "После грозы" 

 

(1900), "Девушка пела в 
церковном хоре..." (1905), "Ты 
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ень конкретных проєѓведенєѕ (напрємер: А.С. Пушкєн "Евгенєѕ Онегєн", Н.В. Гоголь 
"Мертвые душє" є т.д.). В этот спєсок попадают "ключевые" проєѓведенєя лєтературы, 
преднаѓначенные для обяѓательного єѓученєя. Варєатєвноѕ частє в спєске A нет. 
Список B представляет собоѕ перечень авторов, єѓученєе которых обяѓательно в школе. 
Спєсок содерђєт такђе прємеры тех проєѓведенєѕ, которые могут єѓучаться - конкретное 
проєѓведенєе кађдого автора выбєрается составєтелем программы. Перечень 
проєѓведенєѕ наѓванных в спєске B авторов является орєентєровочным (он 
предопределен традєцєеѕ єѓученєя в школе, ђанром, раѓработанностью методєческєх 
подходов є т.п.) є мођет быть дополнен составєтелямє программ УМК є рабочєх 
программ. Мєнємальное колєчество проєѓведенєѕ, обяѓательных для єѓученєя, укаѓано, 
напрємер: А. Блок. 1 стєхотворенєе; М. Булгаков. 1 повесть. В программы включаются 
проєѓведенєя всех укаѓанных в спєске B авторов. Едєнство спєсков в раѓных рабочєх 
программах скрепляется в спєске B фєгуроѕ автора. 
Список C представляет собоѕ перечень лєтературных явленєѕ, выделенных по 
определенному прєнцєпу (тематєческому, хронологєческому, ђанровому є т.п.). 
Конкретного автора є проєѓведенєе, на матерєале которого мођет быть єѓучено данное 
лєтературное явленєе, выбєрает составєтель программы. Мєнємальное колєчество 

 помнишь? В нашей бухте 
сонной..." (1911 - 1914) и др. 

 

 М. Горький, А.И. Куприн, Л.Н. 
Андреев, И.А. Бунин, И.С. 
Шмелев, А.С. Грин(2 - 3 
рассказа или повести по 
выбору, 5 - 8 кл.) 

 

 (7 - 9 кл.)  

 Поэзия конца XIX - начала XX  
вв., например: 
К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин, 
М.А. Волошин, В. Хлебников и 

 

др. (2 - 3 стихотворения по 
выбору, 5 - 8 кл.) 

 А.А. Ахматова   

 - 1 стихотворение по 
выбору, например: "Смуглый 

  

отрок бродил по аллеям..." 
(1911), "Перед весной 
бывают дни такие..." (1915), 
"Родная земля" (1961) и др. 

 (7 - 9 кл.)   

 Н.С. Гумєлев   

 - 1 стихотворение по 
выбору, например: 
"Капитаны" (1912), "Слово" 
(1921). 

  

 (6 - 8 кл.)   
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проєѓведенєѕ укаѓано, напрємер: поэѓєя пушкєнскоѕ эпохє: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвєг, 
Н.М. Яѓыков, Е.А. Баратынскєѕ (2 - 3 стєхотворенєя на выбор). В программах укаѓываются 
проєѓведенєя пєсателеѕ всех групп авторов єѓ спєска C. Этот ђанрово-тематєческєѕ 
спєсок строєтся вокруг вађных смысловых точек лєтературного процесса, ѓнакомство с 
которымє для ученєков в школе обяѓательно. Едєнство рабочєх программ скрепляется в 
спєске C проблемно-тематєческємє є ђанровымє блокамє; варєатєвность касается 
наполненєя этєх блоков, тође во многом предопределенного традєцєеѕ єѓученєя в школе, 
раѓработанностью методєческєх подходов є пр. 
Структура спєска поѓволєт обеспечєть едєнство єнварєантноѕ частє всех программ є 
одновременно удовлетворєть потребностє обучающєхся є учєтелеѕ раѓных 
обраѓовательных органєѓацєѕ в самостоятельном выборе проєѓведенєѕ. 

 
Обяѓательное содерђанєе ПП (5 - 9 классы) 

 
Поэзия 20 - 50-х годов XX в., например: 

Б.Л. Пастернак, Н.А. Заболоцкий, Д. Хармс, Н.М. Олейников и др. 
(3 - 4 стихотворения по выбору,  

5 - 9 кл.) 

 М.И. Цветаева  

 - 1 стихотворение по 
выбору, например: "Моим 
стихам, написанным так 
рано..." (1913), "Идешь, на 
меня похожий" (1913), 
"Генералам двенадцатого 
года" (1913), "Мне нравится, 

 

что вы больны не мной..." 
(1915), из цикла "Стихи к 
Блоку" ("Имя твое - птица в 
руке...") (1916), из цикла 

"Стихи о Москве" (1916), 
"Тоска по родине! Давно..." 
(1934) и др. 

 Проза о Великой 
Отечественной войне, 
например: 
М.А. Шолохов, В.Л. 
Кондратьев, В.О. Богомолов, 

 

Б.Л. Васильев, В.В. Быков, В.П. 
Астафьев и др. (1 - 2 повести 

или рассказа - по выбору, 6 - 

9 кл.) 

  Художественная проза о 
человеке и природе, их 
взаимоотношениях, 
например: 

 (6 - 8 кл.)  
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Н.И. Глазков, Е.А. Евтушенко, 

О.Э. Мандельштам 
 

- 1 стихотворение по 
выбору, например: "Звук 
осторожный и глухой..." 
(1908), "Равноденствие" 
("Есть иволги в лесах, и 
гласных долгота...") (1913), 
"Бессонница. Гомер. Тугие 
паруса..." (1915) и др. 
М.М. Пришвин, К.Г. 
Паустовский и др. (1 - 2 
произведения - по выбору, 5 - 
6 кл.) 

 

(6 - 9 кл.) 

В.В. Маяковскєѕ 
 
 
 
 
 

 
- 1 стихотворение по 
выбору, например: "Хорошее 
отношение к лошадям" 
(1918), "Необычайное 
приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским 
летом на даче" (1920) и др. 

 

 
(7 - 8 кл.) 

 
С.А. Есенєн 

 

 
Проза о детях, например: 

В.Г. Распутин, В.П. Астафьев, 
Ф.А. Искандер, Ю.И. Коваль, 
Ю.П. Казаков, В.В. Голявкин и 
др. (3 - 4 произведения по 
выбору, 5 - 8 кл.) 

 
 
 
 
 
 

 
Поэзия 2-й половины XX в., 
например: 

 
 

 
- 1 стихотворение по выбору, например: 

"Гой ты, Русь, моя родная..." 

(1914), "Песнь о собаке" (1915), 
"Нивы сжаты, рощи голы..." 
(1917 - 1918), "Письмо к 
матери" (1924) "Собаке 
Качалова" (1 
925) є др. 

А.А. Вознесенский, Н.М. 
Рубцов, Д.С. Самойлов,А.А., 
Тарковский, Б.Ш. Окуджава, 
В.С. Высоцкий, Ю.П. Мориц, 
И.А. Бродский, А.С. Кушнер, 
О.Е. Григорьев и др. 

(5 - 6 кл.) 

 
 
 
 
 
 

(3 - 4 стихотворения по 
выбору, 5 - 9 кл.) 
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Проза русской эмиграции, например: 
И.С. Шмелев, В.В. Набоков, С.Д. Довлатов и др. 

(1 произведение - по выбору, 5 - 
9 кл.) 

 

  

М.А. Булгаков 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-лауреатов премий и 
конкурсов ("Книгуру", премия им. Владислава Крапивина, Премия Детгиза, "Лучшая детская книга 
издательства "РОСМЭН" 
є др., напрємер: 

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, Ю. 
Кузнецова, Д. Сабитова, Е. 
Мурашова, А. Петрова, С. 
Седов, С. Востоков, Э. Веркин, 
М. Аромштам, Н. Евдокимова, 
Н. Абгарян, М. Петросян, А. 
Жвалевский и Е. Пастернак, Ая 
Эн, Д. Вильке и др. 

 

 1 повесть по выбору, 
например: "Роковые яйца" 
(1924), "Собачье сердце" 
(1925) и др. 

 

 (7 - 8 кл.)  

 А.П. Платонов  

 - 1 рассказ по выбору, 
например: "В прекрасном и 
яростном мире (Машинист 
Мальцев)" (1937), "Рассказ о 
мертвом старике" (1942), 
"Никита" (1945), "Цветок на 

 

земле" (1949) и др. 
 (6 - 8 кл.)  

 М.М. Зощенко  

 2 рассказа по выбору, 
например: "Аристократка" 
(1923), "Баня" (1924) и др. 

 

 (5 - 7 кл.) (1 - 2 произведения по выбору, 

5 - 8 кл.) 

 А.Т. Твардовскєѕ  

 1 стихотворение по выбору,  

например: "В тот день, 
когда окончилась война..." 
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 (1948), "О сущем" (1957 -  
1958), "Вся суть в одном- 
единственном завете..." 
(1958), "Я знаю, никакой моей 

 

вины..." (1966) и др.; "Василий 

Теркин" ("Книга про бойца") 
(1942 - 1945) - главы по 
выбору. 

 (7 - 8 кл.)  

 А.И. Солђенєцын  

 1 рассказ по выбору, 
например: "Матренин двор" 

 

(1959) или из "Крохоток" 
(1958 - 1960) -  
"Лиственница", "Дыхание", 
"Шарик", "Костер и 
муравьи", "Гроза в горах", 
"Колокол Углича" и др 
. 

 (7 - 9 кл.)  

 В.М. Шукшєн  

 1 рассказ по выбору, 
например: "Чудик" (1967), 
"Срезал" (1970), "Мастер" 
(1971) и др. 

 

 (7 - 9 кл.)  

Лєтература народов Россєє   

   

Г. Тукай, М. Карим, К. Кулиев, Р. Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 
5 - 9 кл.)  

Зарубеђная лєтература   

 Гомер "Илиада" (или 
"Одиссея") (фрагменты по 
выбору) 

Зарубежный фольклор, 
легенды, баллады, саги, песни 

 (6 - 8 кл.)  

(2 - 3 проєѓведенєя по выбору, 
5 - 7 кл.) 

 Данте. "Божественная 
комедия" (фрагменты по 
выбору) 

 

 (9 кл.)  

 



155 
 

 М. де Сервантес "Дон Кихот" 
(главы по выбору) 

 

 (7 - 8 кл.)  

В. Шекспєр "Ромео є Дђульетта" 
(1594 - 1595). 

1 - 2 сонета по выбору, 
например 
: 

 

(8 - 9 кл.) 66 "Измучась всем, я 
умереть хочу..." (пер. Б. 
Пастернака), N 68 "Его лицо - 

 

одно из отражений..." (пер. 
С. Маршака), N 116 "Мешать 

соединенью двух сердец..." 
(пер. С. Маршака), N 130 "Ее 
глаза на звезды не похожи..." 
(пер. С. Маршака). 

 (7 - 8 кл.)  

 Д. Дефо "Робинзон Крузо" 
(главы по выбору) 

Зарубежная сказочная и 
фантастическая проза, 
например: 

 (6 - 7 кл.) Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т. А. 
Гофман, бр. Грємм, Л. 

 Дђ. Свєфт "Путешествия 
Гулливера" (фрагменты по 
выбору) 

Кэрролл, Л.Ф. Баум, Д.М. 
Баррє, Дђ.Родарє, М. Энде, 
Дђ.Р.Р. Толкєен, К. Льюєс є др. 

 (6 - 7 кл.) (2 - 3 проєѓведенєя по выбору, 
5 - 6 кл.) 

 Ж-Б. Мольер Комедии  

  Зарубежная новеллистика, 
например: 

 - 1 по выбору, например: 
"Тартюф, или Обманщик" 
(1664), "Мещанин во 
дворянстве" (1670). 

 

 (8 - 9 кл.) П. Мерєме, Э. По, О`Генрє, О. 
Уаѕльд, А.К. Доѕл, Дђером К. 
Дђером, У. Сароян, є др. 

 И.-В. Гете "Фауст" (1774 -  
1832) (фрагменты по 
выбору) 

(2 - 3 проєѓведенєя по выбору, 
7 - 9 кл.) 

 (9 - 10 кл.)  

 Г.Х. Андерсен Сказки Зарубежная романистика XIX 
- XX века, например: 

 - 1 по выбору, например: 
"Стойкий оловянный 
солдатик" (1838), "Гадкий 

А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. 
Дєккенс, М. Рєд, Ж. Верн, Г. 
Уэллс, Э.М. Ремарк є др. 
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 утенок" (1843).  

 (5 кл.) (1 - 2 романа по выбору, 7 - 9 
кл.) 

 Дђ. Г. Баѕрон Зарубежная проза о детях и 
подростках, например: 

 - 1 стихотворение по 
выбору, например: "Душа 
моя мрачна. Скорей, певец, 
скорей!" (1814) (пер. М. 
Лермонтова), "Прощание 
Наполеона" (1815) (пер. В. 
Луговского), Романс ("Какая 
радость заменит былое 
светлых чар...") (1815) (пер. 
Вяч. Иванова), "Стансы к 
Августе" (1816) (пер. А. 
Плещеева) и др. 

М. Твен, Ф.Х. Бернетт, Л.М. 
Монтгомерє, А. де Сент- 
Экѓюперє, А. Лєндгрен, Я. 
Корчак, Харпер Лє, У. Голдєнг, 
Р. Брэдберє, Д. Сэлєндђер, П. 
Гэллєко, Э. Портер, К. 
Патерсон, Б. Кауфман, є др. 

  (2 проєѓведенєя по выбору, 

  5 - 9 кл.) 

 - фрагменты одной из поэм 
по выбору, например: 

 

А. де Сент-Экѓюперє 
"Маленькєѕ прєнц" (1943) 

"Паломничество Чайльд 
Гарольда" (1809 - 1811) (пер. 
В. Левика). 

Зарубежная проза о 
животных и 
взаимоотношениях человека и 
природы, например: 

(6 - 7 кл.) (9 кл.)  

  Р. Кєплєнг, Дђ. Лондон, Э. 
Сетон-Томпсон, Дђ. Дарелл є 
др. 

  (1 - 2 проєѓведенєя по выбору, 
5 - 7 кл.) 

  Современнеая зарубежная 
проза, например: 

   

А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. 
ДєКамєлло, М. Парр, Г. 
Шмєдт, Д. Гроссман, С. Каста, 
Э. Фаѕн, Е. Ельчєн є др. 

  (1 проєѓведенєе по выбору, 

  5 - 8 кл.) 

 

Основные теоретєко-лєтературные понятєя, требующєе освоенєя в основноѕ школе 
- Худођественная лєтература как єскусство слова. Худођественныѕ обраѓ. 
- Устное народное творчество. Жанры фольклора. Мєф є фольклор. 



157 
 

- Лєтературные роды (эпос, лєрєка, драма) є ђанры (эпос, роман, повесть, расскаѓ, 
новелла, прєтча, басня; баллада, поэма; ода, посланєе, элегєя; комедєя, драма, трагедєя). 
- Основные лєтературные направленєя: классєцєѓм, сентєменталєѓм, романтєѓм, реалєѓм, 
модернєѓм. 
- Форма є содерђанєе лєтературного проєѓведенєя: тема, проблематєка, єдея; автор- 
повествователь, героѕ-расскаѓчєк, точка ѓренєя, адресат, чєтатель; героѕ, персонађ, 
деѕствующее лєцо, лєрєческєѕ героѕ, сєстема обраѓов персонађеѕ; сюђет, фабула, 
компоѓєцєя, конфлєкт, стадєє раѓвєтєя деѕствєя: экспоѓєцєя, ѓавяѓка, раѓвєтєе деѕствєя, 
кульмєнацєя, раѓвяѓка; худођественная деталь, портрет, пеѕѓађ, єнтерьер; дєалог, 
монолог, авторское отступленєе, лєрєческое отступленєе; эпєграф. 
- Яѓык худођественного проєѓведенєя. Иѓобраѓєтельно-выраѓєтельные средства в 
худођественном проєѓведенєє: эпєтет, метафора, сравненєе, антєтеѓа, оксюморон. 
Гєпербола, лєтота. Аллегорєя. Иронєя, юмор, сатєра. Анафора. Звукопєсь, аллєтерацєя, 
ассонанс. 
- Стєх є проѓа. Основы стєхослођенєя: стєхотворныѕ метр є раѓмер, рєтм, рєфма, строфа. 

 
2.2.2.3. Иностранный язык. 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем 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 

межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство»и др. В МБОУ «СОШ 

№37» иностранный язык изучается углубленно. 

Английский язык 

Углубленное изучение английского языка. 

Содержание обучения. Навыки и умения коммуникативной компетенции. 
Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1. Сферы общенєя (темы, сєтуацєє, тексты). Предлагаемые данноѕ программоѕ 
сєтуацєє являются конкретноѕ реалєѓацєеѕ ѓаданного стандартом содерђанєя 
обраѓованєя по англєѕскому яѓыку. 

2. Навыкє є уменєя коммунєкатєвноѕ компетенцєє: — речевая компетенцєя 
(уменєя аудєрованєя, чтенєя, говоренєя, пєсьменноѕ речє); — яѓыковая 
компетенцєя(лексєческєе, 

грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими); — 

социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); — компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации 

и компенсаторные умения); — учебно-познавательная компетенция (общие и специальные 

учебные навыки, приемы учебной работы). 

V класс 

Предметное содержание речи 
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Моя семья.Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. Мой 
дом, моя квартира. 

Мои друзья.Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время.Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 
музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. Фильмы. 

Здоровый образ жизни.Ређєм труда є отдыха, ѓанятєя спортом, ѓдоровое пєтанєе, откаѓ 
от вредных прєвычек. Болезни, симптомы, посещение врача, посещение аптеки. 
Спорт.Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. Олимпийские игры. 

Национальные команды. 
Школа.Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии.Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 
в планах на будущее. 

Путешествия.Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир.Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации.Роль средств массовой информации в жизни общества. 

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

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. Королевская семья. 

Коммуникативные 
умения Говорение 

Диалогическая речь. 
В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. Обучение ведению диалогов этикетного 

характера включает такие речевые умения как: — начать, поддержать и закончить 

разговор; — поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; — вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. Объем диалогов – до 3 

реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению диалога-расспроса 

отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? 

Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждогоучащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: — 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; — дать совет и 

принять/не принять его; — пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 

согласиться, принять в нем участие. Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого 

учащегося.При 

обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: — выражать свою 

точку зрения; — выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; — выражать 

сомнение; — выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической  речи в  5 классе  предусматривает  овладение  следующими 
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умениями: кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать 

сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем монологического 

высказывания – до 8- 10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие умений: — выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте; — выбирать главные факты, опуская второстепенные; — выборочно понимать 

необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст.Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2-хминут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 5 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-450 слов. Умения 

чтения, подлежащие формированию: — определять тему, содержание текста по заголовку; 

— выделять основную мысль; — выбирать главные факты из текста, опуская 

второстепенные; — устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5 классе. Формируются и 

отрабатываются умения: — полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); — выражать свое мнение по прочитанному. Объем 

текстов для чтения до 200 слов. — Чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

дляучащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: — делать 

выписки из текста; — писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником, 

выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес) — заполнять анкеты, бланки 

(указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 

слов, включая адрес). 

Языковая компетенция. 

Языковые знания и навыки оперирования ими. 

Графика иорфография. 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 
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Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. 

1. Объем лексєческого матерєала в V классе составляет более 1250 едєнєц, єѓ нєх 200— 
250 новых лексєческєх едєнєц для продуктєвногоусвоенєя. 
2. Основные словообраѓовательные средства: — Дерєвацєонная модельAdj + -th (warm— 
warmth, long— length, wide — width, strong — strength); — дерєвацєонная модельN + - 
ese(China — Chinese, Vietnam — Vietnamese); — дерєвацєонная модельN + -an (Canada — 
Canadian, Australia —Australian); — дерєвацєонная модельV + -able (imagine — imaginable, 
read — readable, move — movable, break — breakable etc.); — дерєвацєонная модельAdj + - 
ness(white — whiteness, polite — politeness, ill — illness, weak — weakness); — 

дерєвацєонная модельAdj + -у(cloud — cloudy, salt — salty, rain —rainy). 
3. Субстантєвацєяпрєлагательных(the British, the English, the Welsh, the Irishetc.). 
4. Полєсемантєческєе слова (bell — 1) колокол 2) ѓвонок; change — 1) менять 2) делать 
пересадку; conductor — 1) дєрєђер 2)кондуктор). 
5. Сєнонємы(ill — sick, high — tall, among —between). 
6. Антонємы (easy — difficult, good — bad, dirty — clean, beginning — endetc.). 
7. Омонємы (hour — our, there — their, hare —hair). 
8. Глаголы, которыеуправляютсяпредлогамє (ask for, agree to, depend on, apologize for, 
arrive at/in, belong to, happen toetc.). 
9. Лексєка, представляющаяопределенныетрудностєвупотребленєє(watch — clock, cabbage 

— cabbages, clothes — clothing, tobeill — tobesick, arm — hand, leg — foot, finger - toe). 
10.Речевыеклєше,которыевключаютвсебя:— 
раѓговорныеформулыпрєветствєя(Morning.Goodmorning.Goodevening).— 
раѓговорныеформулыпрощанєя(So long. See you soon. See you tomorrow. Have a nice a day. 
Havefun). —раѓговорныеформулы,поѓволяющєевыскаѓатьпрєглашенєе, 
сделатьпредлођенєе(Howaboutgoingto ... ? I feel like playing chess. Can you come over to my 
partytomorrow?I‘dliketotakeyouto theBolshoionWednesday).— 
раѓговорныеформулывырађенєяблагодарностє(Thank you for your help. That was awfully 
kind of you. Thanks. That is just what I wanted. My pleasure. It was nothing. Glad that I could 
help). — раѓговорныеформулы, поѓволяющєевестєбеседуѓастолом(What would you like to 
have? What kind of salad would you like? How do you like (want) your coffee? Could you pass the 
salad, please? I haven‘t decided yet. I think I‘ll have the same. Here it is. Here you are). — 
раѓговорные формулы, поѓволяющєе обсуђдать вкусы, склонностє людеѕ (I like it. I really 
like it very much. I like it whenitrains.Ilikeitwhenmymotherreadstome).— раѓговорныеформулы, 
поѓволяющєеобсуђдатьпогоду(It‘s a nice day today, isn‘t it? Fine weather we are having 
today). 
Грамматическая сторона речи 
Морфология 

Имя существительное — 
исчисляемыеинеисчисляемыеименасуществительныеввосклицательныхпредложениях; 

нулевойартикль с исчисяемыми именами существительными во множественном числе, а 

также с неисчисляемыми существительными в восклицательных предложениях 

(Whattalltrees!Whatdeepsnow!); использование артиклей с именами существительными, 

обозначающими названия языков (English, Spanish, но the English language, the Spanish 

language); использование неопределенного артикля с именами 

существительными, обозначающими отдельных представителей нации  (aRussian, 

anEnglishman, anAmerican); использование определенного артикля  для обозначения 
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коллективного названия нации (the English, the Russian, the French, the Chinese). 

Имя прилагательное функционирование имен прилагательных в качестве определения (a 
red book) и именной части составного именного сказуемого (The boy is tall.She feels bad.). 

Местоимение, возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, themselves etc.); 

неопределенные местоимения(one/ones, anyone, someone); отрицательные местоимения(no, 

none, no one); Обобщающие местоимения(all, every, everybody, everything, both, other, 

another, each); абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, ours, yours, theirs 

etc.).Особенности функционирования абсолютных притяжательных местоимений в речи 

(Our flat is bigger than yours.Yourhouseissmall, oursisevensmaller. Giveyourpen, please. 

Minewon‘twrite.). 

Наречие, место наречий в предложении; многосложные наречия (generally, occasionally) 

иих место в предложении. 

Глагол, обобщение материала; видо-временные формы глаголов следующих групп: Simple 

(Present,  Past, Future),Continuous  (Present, Past), Perfect  (Present), использование 

вспомогательных   глаголов  для построения  вопросов и отрицаний  в различных 

грамматических временах; бифункциональность глагола to be и его использование в 

качестве: а) смыслового глагола (John is in London.) б) глагола-связки (Не is ten. Не is a 

pupil.); бифункциональность глаголов to have, to do и их использование в качестве: а) 

смысловых глаголов (I have a pen. I do it every day.) б) вспомогательныхглаголов (I have done 

it. He doesn‘t  live in  Spain.);сопоставление оборота have   got и глагола   to have 

при передаче семантики обладания; построение составного именного сказуемого с глаголамиs 

ound, smell, taste, feel (The music sounds loud.The rose smells sweet.); глаголыto hear, to 

see, to love, to wish, to want, to hate, to prefer, to know, to understand, to forget, to seem, to 

believe, to remember, to recognise, to  feel ,используемые в Present Simpleдля описания 

действия или процесса, происходящего в момент речи(What do you prefer? I don‘t  i I love 

you.); особенности функционирования глагола to feel при описании самочувствия  (Ifeelbad. 

How are you feeling now?); особенности функционирования глаголов в Present Perfect 

(durative); наречие always как маркер данного времени (I have always wanted to visit London. 

We have al- ways   been   proud   of   you.);   глаголыв   Future   Simple,   

Present Continuousдляописаниядействийипроцессов, происходящихвбудущем (I like this 

book.I will buy it. What are you doing next Monday? When is James arriving?); оборот to be 

going toкак вариативный способ выражения будущего  времени (Is she going to travel 

by car?); особенности функционирования данного оборота в речи; — формы Past 

Continuousв утвердительных  и  отрицательных  предложениях  и  вопросах  

различных  типов; сопоставление временPast Simple и Past Continuous; — модальные 

глаголыshould, ought (to)для передачи идеи желательности/нежелательности какого-либо 

действия (You should do it.You shouldn't speak that loudly.); — страдательный залог; 

основные случаи употребления форм  глаголов  в  Present  Simple  Passive,  Past  

Simple  Passive,  Future SimplePassive;образование отрицаний и вопросов в 

предложениях с глаголами в пассивном залоге; — косвенная речь; перевод предложений 

из прямой речи в косвенную; правила согласования времен при переводе предложений 

из прямой речи в косвенную (Неsaid: "I have written the letter." —He said he had written 

the letter. etc.); вопросывкосвеннойречи; повелительныепредложениявкосвеннойречи. 

Социокультурная компетенция. 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения 

«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как 
средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

— фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; — 

оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; — 

иноязычными сказками и легендами, рассказами; — с государственной символикой (флагом 

и его цветовойсимволикой, 
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гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); — с традициями проведения 

праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; — словами 

английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Компенсаторная компетенция. 

На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 

начатое в начальной школе. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми 

компенсаторными умениями говорения: употреблять синонимы, описывать предмет, 

явление, прибегать к перифразу, использовать словарные замены, игнорировать сказанное 

партнером и непонятое, пояснять мысль доступными средствами, включая жесты и мимику, 

обращаться за помощью, переспрашивать. Особое внимание на данном этапе уделяется 

формированию компенсаторных умений чтения: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой (интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых 

слов текста); пользоваться двуязычным словарями; прогнозировать основное содержание 

текста по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев текста; использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии, 

шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); игнорировать незнакомую 

лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на понимание основного 

содержаниятекста. 

Учебно-познавательная компетенция. 

В процессе обучения английскому языку в 5 классе осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных на первом этапе навыков и приемов учебной 

деятельности, формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного 

содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов и требует от 

учащихся умения самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном 

этапе предполагается овладение следующими умениями: работать с двуязычными 

словарями и другой справочной литературой; ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, кратко фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры 

для устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным 

контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; использовать выборочный перевод 

для уточнения понимания текста; участвовать в проектной работе, оформлять ее результаты 

в виде стенной газеты, иллюстрированного альбома, электронной презентации и т.п. 

VI класс 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Моидрузья.Лучшийдруг/подруга.Внешностьичертыхарактера.Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Ређєм труда є отдыха, ѓанятєя спортом, ѓдоровое пєтанєе, 
откаѓ от вредных прєвычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 
в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации.Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 
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Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столєцы, крупные города. 
Государственные сємволы. Географєческое полођенєе. Клємат. Населенєе. 
Достопрємечательностє. Культурные особенностє: нацєональные праѓднєкє, 
памятные даты, єсторєческєе событєя, традєцєє є обычає. Выдающєеся людє є єх вклад в науку є 
мєровую культуру. 

Коммуникативные умения. Говорение 

Диалогическая речь. 
В VI классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с 5 классом усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. Обучение ведению диалогов этикетного 

характера включает такие речевые умения как: — начать, поддержать и закончить 

разговор; — поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; — вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. — Объем диалогов – до 

3 реплик со стороны каждого учащегося. — При обучении ведению диалога-расспроса 

отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? 

Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога- побуждения к действию отрабатываются умения: — 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; — дать совет и 

принять/не принять его; — пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 

согласиться, принять в нем участие. Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого 

учащегося. При обучении ведению диалога- обмена мнениями отрабатываются умения: — 

выражать свою точку зрения; — выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

— выражать сомнение; — выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). Объем учебных 

диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на ключевые 

лексические единицы, зрительную наглядность, вопросы, план,текст; делать сообщение в 

связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем монологического высказывания – до 

8-10 фраз.  

Аудирование. 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие умений: — выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте; — выбирать главные факты, опуская второстепенные; — выборочно понимать 

необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся 6 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2-хминут. 

Чтение. 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Независимо от вида чтения возможно использование 
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двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 6 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-450 слов. Умения 

чтения, подлежащие формированию: — определять тему, содержание текста по заголовку; 

— выделять основную мысль; — выбирать главные факты из текста, опуская 

второстепенные; — устанавливать логическую последовательность основных фактовтекста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. Формируются и 

отрабатываются умения: — полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); — выражать свое мнение по прочитанному. Объем 

текстов для чтения до 200 слов. 

— Чтенєе с выборочным понєманєем нуђноѕ єлє єнтересующеѕ єнформацєє 
предполагает уменєе просмотреть текст єлє несколько короткєх текстов є выбрать 
єнформацєю, которая необходєма єлє представляет єнтерес для учащєхся. 
Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: — делать 

выписки из текста; — писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником, 

выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес) — заполнять анкеты, бланки 

(указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); — писать личное письмо с 

опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес); 

Языковая компетенция. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Орфография 

Правила чтения, орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико- 

грамматического материала. 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдая ударение и интонацию в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений, выражение чувств, эмоций с помощью 

эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

1. Объем лексєческого матерєала в VI классе составляет более 1450 едєнєц, єѓ нєх более 
200 новых едєнєц для продуктєвного усвоенєя. 
2. Основные словообраѓовательные средства. Дерєвацєонные моделє: — модель V + -ег 
для обраѓованєя ємен существєтельных со ѓначенєем деятеля (reader, producer)-, — 
модель V + - tionдляобраѓованєяабстрактныхєменсуществєтельных(population,pollution)-,— 
модельV 
+ -ment для образования имен существительных, обозначающих процесс, состояние, 

результат (development, statement); — модель Adj + -ness для образования имен 

существительных, обозначающих качество (whiteness, brightness)-, — модель N + -less для 

образования имен прилагательных отрицательной семантики (waterless, homeless)-, — 

модель Adj + -ly для образования наречий (easily, clearly); — модель un- + Adj (unknown, 

uncooked); — модель in- + Adj (incomplete, informal). Модели образования новых слов по 

конверсии: — модель N - V(play — to play, dump — to dump) -, — модель Adj - V (warm — 

to warm, pale — to pale). Модели образования новых слов способом словосложения: — 

модель N + N для образования сложных имен существительных (greenhouse, weatherman, 

cardboard,  waterfall,  congressman,  waterway,  dressmaker,  department  store,  farmland, 
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gentleman). 1. Полисемантические слова(busy 

— 1)ѓанятоѕ2)ођєвленныѕ;enter1)входєть2)поступать;mixture—1)смесь,2)мєкстура). 
2. Абстрактныесуществительные (progress, wisdom, poverty, respect etc.). 3. 

Фразовыеглаголы (to look at, to look for, to look through, to look after, to look up, to take after, 

to take away, to take off, to take back, to take down, to take after, to give back, to give out, to give 

away, to give up, to make up, to make out, to make off). 4.Лексика, 

представляющаяопределеннуюсложностьв 

употреблении (its — it’s, such — so, enough milk, но easy enough). 5. Синонимы (bank — shore). 

6. Предлоги, представляющиеопределенныетрудностивупотреблении (marks in a subject, но 

marks for an answer; in the south, но to the south of; Bill of Rights, но bill on education etc.). 7. 

Интернациональныеслова (company, criminal, poetry, passport, visitor). 8. Речевыеклише, 

принятыепринаписанииразличногородаоткрыток (Birthday Cards, Congratulation Cards, Sym- 

pathy Cards, Get-well Cards, Special Occasion Cards): This is a short note to ... Sorry to hear 

that... A little card to wish you good luck. Thank you for your kindness ... With love to you (both) 

... From your friend ... Thank you for your hospitality. Thankyouforyourhelp. 

Грамматическая сторона речи Имясуществительное— 

употреблениесуществительныхс 

определенным/неопределенным/нулевымартиклем;употребление 

исчисляемых/неисчисляемых существительных; употребление артикля с различными 

разрядами имен существительных в восклицательных предложениях (What a day! What 

days! Whatweather!). 

Имя прилагательное — степени сравнения (сравнительная, превосходная) прилагательных; 

превосходная степень многосложных прилагательных по модели least + Adj (least popular, 

least comfortable etc.). 

Имячислительное — именачислительныедляобозначениядат; именачислительные million, 

thousand, hundred (five million dollars, six thousand cars, three hundred letters); — 

противопоставлениечислительныхmillion,thousand,hundred 

омонимичнымименамсуществительным (two million stars — millions of stars, five thousand 

people — thousands of people, three hundred books — hundreds ofbooks). 

Наречие—наречиявременииобразадействия; 

местонаречийнеопределенноговременивпредложении (generally, seldom, often, never), 

включаяпредложениясглаголомtobe (Sheoftencomeshomelate.She is often late.); — наречие 

enough вструктурах enough + N и Adj + enough (enough money — warmenough). 

Глагол — формы Past Perfect в повествовательных, отрицательных предложениях и 

вопросах различных типов; — временные формы Future Continuous в повествовательных, 

отрицательных предложениях и вопросах различных типов; — рассмотрение 

грамматических времен Past Continuousи Future Continuous; Past Simple, Past Continuousи 

Past Perfect в оппозиции друг к другу; — перевод прямой речи в косвенную, когда 

предложение в прямой речи представляет собой сообщение об общеизвестных истинах или 

предлагает информацию о точном времени в прошлом; выбор грамматического времени в 

подобных предложениях (The teacher said the water boils at 100 degrees Centigrade.My friend 

said they met on March 2.); — сложноедополнениепосле: а) глаголов want, expect иоборота 

would like (I expect you to do it.) б) глаголовчувственноговосприятия see, hear, feel, watch etc. 

(I have never seen him dance. I felt Nina touching my arm.) в) глагола make взначении 

«заставлять»  (They  made  us  go  there.);  —  предложениясглаголом  make  взначении 

«заставлять» вактивномипассивномзалоге (I made him do it. He was made to do it.); — 

предложениясглаголомlet вактивномзалогеиструктураto be allowed to do something (I let him 

do it. He was allowed to do it.); — причастие I ипричастие II; 

семантическиеразличияиразличиявфункционированиипричастий I и II (playing children, fall- 

ing leaves; the best of all games played, fallen leaves); —условныепредложения (Conditional 0, 

I, II, III); —модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

should,  would);  —условныепредложения  (Conditional  0,  I,  II,  III);  — 
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сложноподчиненныепредложенияследующихтипов: определительные (who, what, which, 

that), времени (when, for, since), места (where), причины (because); условия(if, unless), 

результата (so), сравнения (than). 

Местоимения – личные местоимения в именительном (my) и объектном (me)падежах, 

абсолютная форма (mine), неопределенные местоимения (some, any), возвратные 

местоимения. Предлог – предлоги места, времени, направления; предлоги страдательного 

залога. 

Восклицательныепредложенияпоследующиммоделям: Whatwonderfulweather! How wonder- 

ful the weather is! He is such a good doctor! Thefilmissointeresting! 

Фиксированныйпорядоксловванглийском предложении — порядок следования членов 

предложения; возможность изменения постановки наречия времени и места в предложении. 

Социокультурная компетенция. 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения 

«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как 

средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

— фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; — 

оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; — 

иноязычными сказками и легендами, рассказами; — с государственной символикой (флагом 

и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); — с 

традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; — словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том 

числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Компенсаторнаякомпетенция. 

На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 

начатое в начальной школе. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми 

компенсаторными умениями говорения: употреблять синонимы, описывать предмет, 

явление, прибегать к перифразу, использовать словарные замены, игнорировать сказанное 

партнером и непонятое, пояснять мысль доступными средствами, включая жесты и мимику, 

обращаться за помощью, переспрашивать. Особое внимание на данном этапе уделяется 

формированию компенсаторных умений чтения: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой (интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых 

слов текста); пользоваться двуязычным словарями; прогнозировать основное содержание 

текста по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев текста; использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии, 

шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); игнорировать незнакомую 

лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на понимание основного 

содержаниятекста. 

Учебно-познавательная компетенция. 

В процессе обучения английскому языку в 6 классе осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных на первом этапе навыков и приемов учебной 

деятельности, формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного 

содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов и требует от 

учащихся умения самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном 

этапе предполагается овладение следующими умениями: работать с двуязычными 

словарями и другой справочной литературой; ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, кратко фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры 

для устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным 

контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; использовать выборочный перевод 

для уточнения понимания текста; участвовать в проектной работе, оформлять ее результаты 

в виде стенной газеты, иллюстрированного альбома, электронной презентации и т.п. 

VII класс 
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Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья.Лучшийдруг/подруга. Внешность и черты характера.Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и вшколе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Ређєм труда є отдыха, ѓанятєя спортом, ѓдоровое пєтанєе, откаѓ от 
вредных прєвычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения к ним. 
Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовоѕ єнформацєє в ђєѓнє общества. 
Средства массовоѕ єнформацєє: пресса, телевєденєе, радєо, Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 
увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная 

мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

Школьное образование.Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка.Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации. 

Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современностє. Здоровыѕ обраѓ 
ђєѓнє. 

Коммуникативные умения 

Аудирование 

Обучение аудированию предполагает овладение различными стратегиями аудирования: а) 

понимание основного содержания, б) с выборочным пониманием и в) с полным 

пониманием текста. При этом предусматривается овладение следующими умениями: — 

выделять 

основнуюинформациюввоспринимаемомнаслухтекстеипрогнозироватьегосодержание; 

— понємать тему є факты сообщенєя; — вычленять смысловые вехє; — понємать деталє; 
— выделять главное, отлєчать от второстепенного; — выборочно понємать необходємую 
єнформацєю в сообщенєях прагматєческого характера с опороѕ на яѓыковую догадку, 
контекст. 

Говорение Диалогическая речь 

В VII классе продолжается развитие речевых умений диалога/полилога этикетного 

характера, диалога – расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога – обмена 

мнениями с соблюдением норм речевой культуры, принятых в стране изучаемого языка, на 

основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диалога/ полилога этикетного 
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характера в стандартных ситуациях общения, используя адекватные речевые клише – 

умение приветствовать, начинать, начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из 

него, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, 

выражать благодарность; вежливо переспрашивать, приглашать, отказываться, соглашаться; 

извиняться и реагировать на извинения, выражать свой чувства и эмоции (радость, печаль, 

заинтересованность, равнодушие). 

Продолжается овладение диалогом – побуждением к действию, предполагающим умения 

обращаться с просьбой и выражать готовность/ отказ еѐ выполнить; давать совет и 

принимать/ не принимать его; приглашать к действию и взаимодействию и соглашаться / не 

соглашаться принять в нем участие. Большое внимание уделяется обучению диалогу/ 

полилогу (дискуссия, спор или унисон, обмен мнениями), формированию умений выражать 

свою точку зрения, мнение по обсуждаемому вопросу, выражать согласие. Не согласие с 

мнением партнера; высказывать одобрение и не одобрение относительно мнения партнера. 

На данном этапе предполагается вариативное использование известных типов диалогов, их 

комбинирование. Например, диалог – расспрос в сочетании с диалогом – побуждением и 

диалогом – обменом – мнениями и т. п. 

Монологическая речь 

Большое внимание уделяется развитию умений делать краткие сообщения о фактах и 

событиях, используя такие типы речи, как повествование. Сообщение, описание; излагать 

основное содержание прочитанного с опорой на лексику текста и его структуру и 

аргументировать свое отношение к прочитанному; обосновывать или объяснять намерения, 

планы, поступки, излагать содержание полученной из текста для аудирования информации, 

кратко пересказывать сюжет фильма или книги, выражать свое мнение в связи с 

прочитанным и прослушанным текстом; рассуждать о фактах/ событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; сопоставлять явления культуры контактируемых языков, 

пояснять различия в культурах, делать презентации результатов выполненного проектного 

задания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое чтение). Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного и / или одноязычного толкового словаря. Чтение с 

пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) осуществляется на 

несложных на аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание речи для 

VII класса, отражающее особенности культуры стран изучаемого языка. Предполагается 

формирование следующих умений: — определять тему, основное содержание текста по 

заголовку, выборочному чтению фрагментов текста; — выделять смысловые вехи, 

основную мысль текста; — выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; — 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; — вычленять 

причинно – следственные связи в тексте; — кратко и логично излагать содержание текста; 

— оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. Чтение с 

полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на несложных 

аутентичных материалах, прагматических текстах, ориентированных на предметное 

содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими умениями: — 

полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательного анализа, использования главным образом англорусского словаря и 

овладеть приемами поиска слов в толковых словарях; — кратко излагать содержание 

прочитанного; — интерпретировать прочитанное – выражать свое мнение, соотносить со 

своим опытом. Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое / поисковое чтение) предполагает имение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для 

дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 
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текста / текстов. В процессе овладения данным видом чтения формируются умения: 

— определять тему, основное содерђанєе текста по ѓаголовку, выборочному чтенєю 
фрагментов текста; — выделять смысловые вехє, основную мысль текста; — выбєрать 
главные факты єѓ текста, опуская второстепенные; — устанавлєвать логєческую 
последовательность основных фактов текста; — вычленять прєчєнно – следственные свяѓє 
в тексте; — кратко є логєчно єѓлагать содерђанєе текста; — оценєвать прочєтанное, 
сопоставлять факты в рамках раѓлєчных культур; — єнтерпретєровать прочєтанное – 
вырађать свое мненєе, соотносєть со своємопытом. 

Письменнаяречь 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие умений: — делать выписки из текста; — составлять план текста; — 

писать поздравления с праздниками, выражать пожелания( объемом до 30 слов, включая 

адрес); — заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране / странах изучаемого языка (автобиография/резюме); — 

составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста; — писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, 

сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и 

благодарность, свои суждения и чувства, описывать свои планы на будущее); — овладеть 

первичными умениями написанияписьма. 

Языковая компетенция Языковые знания и навыки оперирования ими 
Орфография 
Правила чтения, орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексикограмматического материала. Фонетическая сторона речи Навыки адекватного 

произношения и различения на слух всех звуков английского языка, соблюдая ударение и 

интонацию в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений, выражение чувств, эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

1. Объѐм лексического материала в VII классе составляет более 1650 единиц, из них 200250 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 2. Основные 

словообразовательные средства. Деривационные модели: — модель N + -ful для 

образования имѐн прилагательных (handful, glassful, mouthful, cupful etc.); — модель N + - 

hood для образования имѐн существительных (boyhood, childhood, neighbourhood); — 

модель N + -ous для образования имѐн прилагательных (poisonous, wonderous, mysterious); 

— модель Adj + -ly для образования имѐн прилагательных (kindly);  модель N + -ly 

для образования имѐн прилагательных 

{shapely). Модели образования новых слов способом словосложения: модель N + Adj для 

образования сложных прилагательных — наименований цвета (emerald green, mouse grey, 

coal black, blood red); модель N + -in-law для образования сложных существительных, 

обозначающих термины родства (mother-in-law, father -in-law, son-in-law etc.); модель Num + 

- year-old для образования сложных прилагательных, обозначающих возраст (3-year-old, 4- 

year- old, 5-year-old). Полисемантические слова (fortune — 1) судьба, удача 2) богатство, 

состояние; interpret — 1) интерпретировать 2) переводить; pop (in) — 1) всунуть 2) внезапно 

появиться; house—1)дом2)палата ;realise— 

1)представлятьсебе,понимать2)осуществлять;wind— 

1) виться, извиваться 2) наматывать 3) заводить (часы). Синонимы, подчѐркивающие 

дифференцирующую функцию: murmur — mumble, answer - reply, shout — scream — cry, tell 

— say — speak, interpreter — translator, high — tall, between — among, gold 

— golden, repair – mend, vocabulary – dictionary.Лексически еединицы, различающиеся в 

двух варианта ханглийского языка (trainers (BrE) — sneakers (АтЕ), athletics (BrE) — track-

and-field (АтЕ).Антонимы: up-to-date — old-fashioned likes — dislikes friend — enemy 

broad — narrow tiny — bulky smooth — rough sharp — blunt heavy — light Фразовые глаголы: 

to get on, to get off, to get along, to get out, to get up, to get away, to get over, 
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to get down to (work, business); to turn around, to turn out, to turn over, to turn up, to turn into, to 

turn inside out, to turn upside down, to turn on, to turn off, to turn down; to rush at, to rush in/into, 

to rush off/out, to rush to; to run away/off, to run down, to run in, to run out, to run over; to set 

about (doing sth), to set sb to sth, to set sb to do sth, to set off/out; to do away with, to do out, to do 

up, to do with. Омонимы (sun— son, fair (hair) — fair (enough), bar/s — bar (of chocolate) etc.). 

Лексика, управляемая предлогами (to interpret to sb, to interpret into some language; 

disappoint- ed in/with sb, disappointed at/about sth; to struggle for sth, to knock on/at sth, close to 

sth; to wave to/at sb, to lend over sth, to wait for sb, impression on sb, search for sth).Лексика, 

представляющая определѐнные трудности при использовании в речи: to be + Adj versus to 

get + Adj (to be cold — to get cold; to be windy — to get windy, атакже to go to sleep — to fall 

asleep; tointroduce oneself — to introduce sb to sth; content — contents; to go in for sports — to 

do a lot/(a bit) of sport; either any). Устойчивые сочетания, фразеологические единицы, 

включая пословицы и поговорки: фразеологические единицы to let the cat out of the bag to 

put the cat among the pigeons, like cat and dog, to pull topieces, 

— устоѕчєвые сочетанєя ―do/ phrases ―make‖/phrases to do exercises to make a note to 
do well to make a mistake to do housework to make dinner to do a favour to make money to 
do, one‘s best to make a decision to do a room to make noise to do with sth to make progress 
to do one‘s hair, to make a fire, to make a law,to pull sb‘s leg, a white elephant, to push one‘s 
luck,оnce in a blue moon. Пословєцы є поговоркє: While the cat is away, the mice will play. 
Has the cat got your tongue? A friend to all is a friend to none. Love is blind. One swallow 
doesn‘t make a spring. He has no friend who has manyfriends. 
Устойчивые сравнительные обороты, образованные по модели as + Adj + as + N (as poor as a 

church mouse, as cold as a cucumber, as old as the hills, as brave as a lion, as fresh as a daisy etc.). 

Лексика, необходимая для построения логичного текста:— единицы для указания на начало и 

конец текста, возврат к высказанному положению, упорядочивание последовательности 

изложения ит.д.(first, firstofall;next,then, afterthat, after- wards, lateron, previously, meanwhile, 

inthemeantime, eventually, finallyetc.)', — единицы, соединяющие различные части текста — 

connectors (so, as, anyhow, however, nevertheless, because, although, onthecontrary, actually, 

that‘swhyetc.). 

Грамматическая сторона речи. Морфология 

1. Имя существительное особенности орфографии множественного числа существительных, 

оканчивающихся на гласную о (radios, zeros/ zeroes, heroes); нерегулярные случаи 

образования множественного числа (ох — oxen, deer — deer, swine — swine etc.)] 

особенности употребления субстантивов (fruit/fruits, a также fish/fishes); собирательные 

имена существительные (block, pack, swarm, herd, school, pride, audience, committee, team, 

crew, army, police, bunch, bundle); переход неисчисляемых имѐн существительных в разряд 

исчисляемых с изменением значения субстантивов (glass — a glass, paper — a paper, water 

— a mineral water, chocolate— chocolatesetc.);обобщение первоначальныхзнаний об 

определѐнном, неопределѐнном и нулевом артиклях; различные формы артиклей— 

неопределѐнного (а/an) и определѐнного (the [5э],the [3i]);  использование 

неопределенного артикля с именами существительными в функции подлежащего, именной 

части составного именного сказуемого, дополнения (A stranger wants to see you. He is a 

doctor in a hospital. I would like an apple, please.); использование определѐнного артикля для 

обозначения класса лиц или предметов, а также уникальных, единственных в своѐм роде 

предметов (The tiger is a fierce animal. The universe has no limits.); 

употреблениеартиклейсназваниемтрапез(meals) (to be at lunch, after/before dinner, to 

have(cook, serve)breakfast.Lunch isready.I'dprefer hotsupper.); 

употреблениеартиклейсименамисуществительными school, church, work, bed (Jim is small. 

He doesn'tgotoschool.The school was new and modern.); устойчивые сочетания с 

неопределѐнны мартиклем (in a hurry, in a whisper, in a low/loud voice, for a while, to have a 

swim/a talk/a smoke, to be at a loss, to tell a lie, to go for a walk, to have a good time); 
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неопределѐнныйартикльсименамисуществительнымивфункцииописательногоопределения 

(It happened in а small town in England. We met on a wonderful spring morning.); 

употреблениеопределѐнногоартиклядляобозначенияединичности, гдеа = one (There is a table 

here. Give me a book.); употребление неопределѐнного артикля в значении 

«любой»,«всякий»,«каждый», «какой-то» (A squirrel has а tail. A girl came into the room.); 

употребление неопределѐнного артикля для классификации объектов и для их наименования (It is 

a bowl. I am a girl.); употребление артиклей с наименованиями времѐн года (a frosty winter, early 

winter, in the winter etc.); употребление артиклей с именами существительными, обозначающими 

части суток (on a cold morning, in the evening, at night, next day, yesterday afternoon. It was broad 

day.). 

Имя прилагательное качественные и относительные имена прилагательные; особенности их 

функционирования в современном английском языке; использование имѐн прилагательных 

в сравнительных структурах: as ... as (as good as gold), not so ... as (not so bad as you thought), 

not as ... as (not as lucky as you), Adj + -er than (happier than before), more + Adj than (more 

pleased than ever); нерегулярные способы образования сравнительной и превосходной 

степеней сравнения; прилагательные old, far, late как единицы, имеющие два способа 

образования степеней сравнения (old — older/elder — oldest/eldest, far — farther/further — 

farthest/furthest, late — later/latter — latest/last); — прилагательное near как имеющее две 

формы превосходной степени (near - nearer -nearest/next). 

Местоимение — различия в семантике и употреблении неопределѐнных местоимений any 

— either (There are twenty pupils in the group.You can interview any. I have got two dictionaries. 

You can use either.). 

Глагол — сопоставлениевремѐнгруппыSimple: Present,  Past,  Future; — 

сопоставлениевремѐнгруппыProgressive: Present,   Past,   Future; — 

временныеформыFuturePerfect 

(утвердительные,отрицательныеивопросительныепредложенияразноготипа);— временные 

формы Present Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения разного типа)— Сопоставление времѐн PresentPerfectиPresentPerfectProgressive-

,— временные формы Past Perfect Progressive(утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения разноготипа); — временныеформыFuture Perfect 

Progressive (утвердительные и отрицательные предложения, вопросыразноготипа); — 

способы выражения будущности в английском языке: а) Future Simple (I'll come back, I 

promise.) б) оборот to be going to (We are going to meet in the evening.) в) Present Progressive 

(I'm having a party on Sunday.) r) Future Progressive (She'll be lying on the beach this time next 

week.) д) Future Perfect (He will have taken his exams by Monday.) е) Present Simple (The night 

train arrives at 2 a.m.); — cопоставлениеглагольныхформв Present Simple Passive, Past Simple 

Passive, Future Simple Passive; — модальныеглаголывсочетанииспассивныминфинитивом 

(must be explained, ought to be visited); — сопоставлениеглагольныхформ Present Progressive 

Passive, Past Progressive Passive, Present Perfect Passive, Past PerfectPassive; 

глаголыспредлогамєвпассєвномѓалоге(tobelaughedat,tobespokenof,tobelookedfor); 

— глаголывпассєвномѓалогевпредлођенєяхсдвумявоѓмођнымєдополненєямє (Тотwas 
given an apple.An apple was given to Tom.); — сослагательноенаклоненєеглагола Subjunctive I 
вследующєхструктурах: If I were you, I would + Inf (If I were you, I would help them.) If I went 
there, I would + Inf (If I went there, I would enjoy it.) If it were ... ! (If it were spring now!) I wish it 
were ... (I wish it were warmer now.) I wish I had ... (I wish I had morefriends.) 
Синтаксис 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными нереального условия в настоящем или 

будущем времени. 2. Придаточные времени и условия в сопоставлении с придаточными 

дополнительными (We shall discuss it when Alice comes.I don't know when Alice will come.). 

3. Придаточныеусловияс unless (You can't come in unless you buy a ticket.). 
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Социокультурная компетенция 

На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и 

приобретает не только информационный, но и воспитательный характер, так как многие 

тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию как о 

странах изучаемого языка, так и о России, что даѐт возможность развивать умения 

межкультурной компетенции. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство с: 

государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном); 

достопримечательностями Великобритании, США и России; праздниками, традициями и 

обычаями проведения праздников Рождества, Пасхи, Нового года, Дня святого Валентина, 

Дня благодарения и других в Великобритании, Австралии, США, России; известными 

людьми и историческими личностями; системой общего и высшего образования; 

географическими особенностями и государственным устройством стран изучаемого языка и 

России; культурной жизнью России и стран изучаемого языка, их литературой и 

кинематографом; любимыми видами спорта; флорой и фауной; фольклором, поэзией, 

песнями. Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает: 

знакомство с различными видами национально-маркированной лексики: реалиями, фоновой 

и коннотативной лексикой—и овладение умением сопоставлять культурологический фон 

соответствующих понятий родном и английском языках, выделять общее и объяснять 

различия(например, первый этаж 

— ground floor (BrE), first floor (AmE); овладенєе уменєем поѓдравлять с раѓлєчнымє 
общенацєональнымє є лєчнымє праѓднєкамє; овладенєе уменєем более веђлєвого 
общенєя; овладенєе уменєем решать определѐнные коммунєкатєвные ѓадачє в 
англєѕском яѓыке: вырађенєе предпочтенєя є непрєятєя, удєвленєя, єнструктєрованєе, 
вырађенєе предлођенєѕ, єх прєнятєя є непрєнятєя, вырађенєе своеѕ точкє ѓренєя, 
согласєя є несогласєя с неѕ. Соцєокультурная компетенцєя учащєхся формєруется в 
процессе међкультурного общенєя, дєалога/полєлога культур, что соѓдаѐт условєя для 
расшєренєя є углубленєя ѓнанєѕ учащєхся о своеѕ культуре в процессе сопоставленєя є 
комментєрованєя раѓлєчєѕ в культурах. 
Компенсаторная компетенция 

На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 

начатое в начальной школе. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми 

компенсаторными умениями говорения: употреблять синонимы, описывать предмет, 

явление, прибегать к перифразу, использовать словарные замены, игнорировать сказанное 

партнѐром и непонятое, пояснять мысль доступными средствами, включая жесты и мимику, 

обращаться за помощью, переспрашивать. Особое внимание на данном этапе уделяется 

формированию компенсаторных умений чтения: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой (интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых 

слов текста); пользоваться двуязычным и толковым англоязычным словарями; 

прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные 

ссылки); игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие 

на понимание основного содержания текста. Учебно-познавательная компетенцияВ 

процессе обучения английскому языку в VII классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных на первом этапе навыков и приѐмов учебной 

деятельности, формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного 

содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов и требует от 

учащихся умения самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном 

этапе предполагается овладение следующими умениями: работать с двуязычными и 

толковыми одноязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой; 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание 

сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых 
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слов, объединѐнных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

пользоваться поисковыми системами 

www.vahoo.com,www.ask.com.www.google.com.www.wikipedia.ru и др.; находить нужную 

информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в процессе 

общения на уроке, проектах; участвовать в проектной работе, оформлять еѐ результаты в 

виде планшета, стенной газеты, иллюстрированного альбома и т.п. 

VIII класс 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Ређєм труда є отдыха, ѓанятєя спортом, ѓдоровое пєтанєе, откаѓ 
от вредных прєвычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовоѕ єнформацєє в ђєѓнє общества. 
Средства массовоѕ єнформацєє: пресса, телевєденєе, радєо, Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 
увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная 
Мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации. 

Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современностє. Здоровыѕ обраѓ 
ђєѓнє. 
Коммуникативные 

умения Говорение 

Диалогическая речь. 
Развитие у школьников диалогической речи в VIII классе предусматривает овладение ими 

умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: — Речевые умения при 

ведении диалогов этикетного характера: — начать, поддержать и закончить разговор; — 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; — 

http://www.vahoo.com/
http://www.vahoo.com/
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вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. Объем этикетных диалогов – до 4-5 

реплик со стороны каждогоучащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: — запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; — целенаправленно расспрашивать, «брать 

интервью». Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: — обратиться с просьбой и 

выразить готовность/отказ ее выполнить; — дать совет и принять/не принять его; — 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

— сделать предлођенєе є выраѓєть согласєе/несогласєе, прєнять его, объяснєть прєчєну. 
Объем данных дєалогов – до 4 реплєк со стороны кађдого учащегося. Речевые уменєя прє 
веденєє дєалога–обмена мненєямє: — выраѓєть точку ѓренєя є согласється/не 
согласється с неѕ; — выскаѓать одобренєе/неодобренєе; — выраѓєть сомненєе; — 

выраѓєть 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); — 

выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. При участии в этих 

видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, 

предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих 

речевых умений. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися 

следующими умениями: — кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), 

эмоциональные и оценочные суждения; — передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; — делать сообщение в связи с прочитанным текстом. — 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ услышанному. Объем 

монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При 

этом предусматривается развитие следующих умений: — прогнозировать содержание 

устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте; — выбирать главные факты, опуская второстепенные; — выборочно понимать 

необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст; — игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текста – 1,5- 2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся VIII класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 
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материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: — определять тему, содержание текста по 

заголовку; — выделять основную мысль; — выбирать главные факты из текста, опуская 

второстепенные; — устанавливать логическую последовательность основных фактов/ 

событий в тексте. Объем текста – до 500слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров. Умения чтения, подлежащие формированию: — полно и точно понимать 

содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного и грамматического анализа , выборочного перевода, использование 

страноведческого комментария); — оценивать полученную информацию, выразить свое 

мнение; — прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. Объем 

текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 
умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, 
сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 
для учащихся. Объем текста – около 350 слов. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: — делать 

выписки из текста; — составлять план текста; — писать короткие поздравления с днем 

рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая 

написание адреса); — заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); — писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец 

(расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в 

устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем 

личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

Языковая компетенция. Языковые знания и навыки оперирования ими. 

Орфография 
Правила чтения, орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико- 
грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдая ударение и интонацию в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений, выражение чувств, эмоций с помощью 

эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

1. Объѐм лексического материала в VIII классе составляет более 1850 единиц, из них 200— 

250 новых единиц для продуктивного усвоения. 2. Основные словообразовательные 

средства. Деривационные модели: — модель ип- + Adj (unfriendly)', — модель in- + Adj 

(invisible); — модель il- + Adj (illegal); — модель im- + Adj (impatient); — модель ir- + Adj 

(irrational); — модель N +- ic (Arabic); — модель V + -able (attachable); — модель Adj + -ed 

(barefooted); — модель V + -ing (confusing); — модель V + -less (countless); — модель N + -al 

(emotional); — модель V + -ment (equipment); — модель V + -tion/sion (expression); — 

модельV 

+ -ive (expressive). Модели образования новых слов путѐм словосложения: — модель N Л- 

Adj (brand-new); — модель Part I + N (chewing gum)-, — модель N + N (cheat-sheet). Модели 

образования слов по конверсии V N (to creep — creep/s). Образование новых слов способом 

звукоподражания (hiss, howl, neigh, buzz, squeak, quack etc.). Образование слов способом 

сокращения (phone, doc, fridge, UN). 3.Синонимы. Различия в их семантике и употреблении 

(barber — hairdresser, tailor — dressmaker, shop assistant 

— salesman/saleswoman, stupid — dumb — silly — foolish, disappear vanish, learn — study,funny 

— hilarious — ridiculous, invent — discover, travel — journey — voyage — trip). 4. 
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Фразовые глаголы: — to come across, to come down with, to come over, to come o f f , to come 

round; — to hand in, to hand down, to hand out, to hand over; — to break away, to break down, to 

break into, to break out; — to see around, to see through, to see sb o f f ; — to drop in, to drop o f f 

, to drop on, to drop out etc. 5. Сложные для употребления лексические единицы: — единицы, 

имеющие разное значение в двух вариантах английского языка — американском и 

британском (public school - частная школа в Британии и государственная школа в Америке; 

high school — средняя школа для девочек в Британии и старшие классы средней школы в 

США); — лексические единицы и структуры, вызывающие трудности в их употреблении в 

силу их внешнего сходства или в силу того, что они одинаково переводятся на русский язык 

(beside — besides, besides — except, to offer— to suggest, to lie — to lay, quite — quiet, had 

better — would rather, used to do sth - to be used to doing sth); — единицы, которые 

используются только в единственном или только во множественном числе, причѐм число в 

русском и английском языках не совпадает (funeral — похороны, clock — часы, pyjamas — 

пижама). 6. Лексика, управляемаяпредлогами (byboat, bye-mail, byticketetc.). 

7.Полисемантические слова (dumb 

— 1) немоѕ 2) тупоѕ; enclose — 1) окруђєть, обнестє єѓгородью 2) прєкладывать, 
прєлођєть (обычнокпєсьму);holdon— 
1)прєкрепляться2)дерђатьсяѓа3)ђдать(прєраѓговорепо 

телефону); rough— 1) грубый 2) шероховатый 3) бурный, неспокойный). 8. Речевые клише, 

используемые в следующих ситуациях общения: — при необходимости выразить идею, 

что-то предложить собеседнику, принять предложение или от него отказаться: It might be a 

good idea to ... If I were you,... I‘d ... I suggest that you ... Most willingly. That suits me very well. 

It‘s a good idea, but... Sorry. It‘s not in my line. — при необходимости обсудить 

организационные моменты урока, в том числе если ученик: а) испытывает какие-либо 

затруднения (I seem to be losing my voice. I‘m overslept.) б) нуждаетсявпомощиучителя 

(Could you explain again, please? Sorry, I can‘t find the place.) в) нуждаетсявразъяснении (Shall 

I leave the sentence on the board? Are we supposed to finish this off at home?) г) 

предлагаетсвоюпомощьилиспрашиваетразрешения (May I help with the tape recorder? Shall I 

draw the curtains?) д) имеетязыковуюпроблему (Does it sound good English to say ... ?Is the 

word order right?) е) сообщаетчто-либоучителю (I think, I‘ve finished. I haven‘t had a turn. I‘m 

afraid.); — принеобходимостипообщатьсяспродавцом, совершаяпокупкивмагазине: Shop as- 

sistant: May I help you? Customer: Thank you. I‘m looking about. Shop assistant: What size do 

you take? Customer: I was size 7 in shoes. Shop assistant: How does it fit? Customer: It fits per- 

fectly. Shop assistant: How would you like to pay? Customer: I‘d like to pay by card. — при 

необходимости понять надписи и предупреждения, появляющиеся на различных табличках 

в общественных местах: PLEASE QUEUE OTHER SIDE. KEEP YOUR DOG ON THE 

LEAD. DO NOT LEAVE BAGS UNATTENDED. NO TRESPASSING; — 

принеобходимостиузнатьдорогу: —What is the best way to Central Station? —Keep straighton. 

—Where’s the nearest underground station? —Take the second turning to the right. —Where do I 

get off?—Alightat CentralStation. — 

принеобходимостисделатьтелефонныйзвонокилиответитьнанего: —Who’s calling, please? — 

My name is Mary. May I have a word with Linda? —Hold the line, please. —May I leave a 

message? 
Грамматическая сторонаречи Морфология 

1. Имя существєтельное — прєтяђательныѕпадеђ 
Неодушевлѐнных имѐн существительных (thecountry'sgovernment,yesterday'snewspaper). 

2. Имя прєлагательное — функцєонєрованєе субстантєвєрованных ємѐн прєлагательных 
в англєѕском яѓыке (The rich also cry.The blind are taught at thisschool.); 

— способы наєменованєя нацєѕ, єх представєтелеѕ є яѓыков с помощью 
существєтельных, субстантєвєрованных є несубстантєвєрованных прєлагательных (The 
English are great lovers of sport. He is English, not Spanish. They speakDutch.). 
3. Наречєе — функцєонєрованєе наречєѕ в яѓыке в качестве обстоятельств временє, 
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места, обраѓа деѕствєя є степенє; — особенностє орфографєє наречєѕ, обраѓованных от 
ємѐн прєлагательных (happy — happily, simple — simply, typical — typically); — 
сєнтетєческєѕ є аналєтєческєѕ способы обраѓованєя степенеѕ сравненєя наречєѕ (easily 
— easier;beautifully 
— more beautifully); — супплетєвные формы обраѓованєя степенеѕ сравненєя наречєѕ 
(well - better - best); — раѓлєчєя в семантєке є употребленєє сходных по форме наречєѕ 
(hard/hardly, late/lately); — место наречєя в англєѕском предлођенєє; порядок следованєя 
наречєѕ обраѓа деѕствєя, места,временє. 

4. Глагол — модальные глаголы can, may, must (have to), should, ought to, to be, need: а) 
єспольѓованєе модального глагола can/could для вырађенєя: воѓмођностє, способностє 
(Не can drive а саг.) воѓмођностє, вероятностє (Scotland could be very warm in September.) 
раѓрешенєя, просьбы о раѓрешенєє (—Could I borrow your pen? —Yes, you could.) 
распоряђенєя, просьбы, предлођенєя (Could we help you?); б) єспольѓованєе модального 
глагола may/might для вырађенєя: воѓмођностє, вероятностє (Не might be late.) просьбы о 
раѓрешенєє, раѓрешенєя єлє откаѓа ( —May I turn on the telly? —Yes, you may.); в) 
єспольѓованєе модального глагола must є его эквєвалента have to для вырађенєя: 
долђенствованєя, необходємостє (You must be here at 5 sharp.), категорєческого ѓапрета 
(You must not go out at night.) вероятностє, уверенностє (You must be hungry.); г) 
єспольѓованєе модальных глаголов should є ought (to) для вырађенєя обяѓанностє, 
наставленєя, совета(Theyshould visit their granny more often.You ought to see him in the hospital.) д) 
єспольѓованєе глагола to be в его модальном ѓначенєє для вырађенєя: ѓапланєрованного 
деѕствєя (The President is to visit the USA.) прєкаѓанєя (They are to be here before midnight.) 
єнструкцєє є объявленєя (This form is to be filled in English.); е) єспольѓованєе глагола need в его 
модальном ѓначенєє для вырађенєя отсутствєя необходємостє (You needn't repeat your words. I 
remember.); ђ) модальныеглаголысперфектнымєнфєнєтєвомєєхѓначенєя (could have done, should 
have done, must have doneetc.); 

5. Сослагательноенаклоненєеглагола (Subjunctive II / Past Subjunctive):  а) 
сослагательноенаклоненєевсєтуацєях, относящєхсякпрошлому (If I had been there, I would 
have interfered.); б) смешанныѕтєппредлођенєѕсглаголамєвсослагательномнаклоненєє (If 
I were more practical, I would never have done it. If you had known about it before, you would be 
less  nervous  now.); в)  предлођенєясоструктуроѕ  but for 
єглаголамєвсослагательномнаклоненєє (But for you I would have done it. But for you I would 
do it.); 6. Нелєчныеформыглагола: єнфєнєтєв, -ing  forms: а) 
наєболееупотребєтельныеструктурыс -ing forms (to go boating, to keep from running, to 
object to doing sth);б) наєболееупотребєтельныеструктурысєнфєнєтєвом V + Inf (to begin to 
rain) N + Inf(one's decision to leave) Adj + Inf (difficult to understand); в) 
єѓмененєесмыслапредлођенєявѓавєсємостєотєспольѓованєявнѐмєнфєнєтєваєлє-ing 
form (remember doing sth /remember to do sth, stop doing sth /stop to dosth). 
Социокультурная компетенция 

На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и 

приобретает не только информационный, но и воспитательный характер, так как многие 

тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию как о 

странах изучаемого языка, так и о России, что даѐт возможность развивать умения 

межкультурной компетенции. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство с: 

государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном); 

достопримечательностями Великобритании, США и России; праздниками, традициями и 

обычаями проведения праздников Рождества, Пасхи, Нового года, Дня святого Валентина, 

Дня благодарения и других в Великобритании, Австралии, США, России; известными 

людьми и историческими личностями; системой общего и высшего образования; 

географическими особенностями и государственным устройством стран изучаемого языка и 

России; культурной жизнью России  и стран изучаемого языка, их литературой и 
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кинематографом; любимыми видами спорта; флорой и фауной; фольклором, поэзией, 

песнями. Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает: 

знакомство с различными видами национально-маркированной лексики: реалиями, фоновой 

и коннотативной лексикой и овладение умением сопоставлять культурологический фон 

соответствующих понятий в 

родномианглийскомязыках,выделятьобщееиобъяснятьразличия(например,первыйэтаж 

—ground floor (BrE), first floor (AmE); овладение умением поздравлять с различными 

общенациональными и личными праздниками; овладение умением более вежливого 

общения; овладение умением решать определѐнные коммуникативные задачи в английском 

языке: выражение предпочтения и неприятия, удивления, инструктирование, выражение 

предложений, их принятия и непринятия, выражение своей точки зрения, согласия и 

несогласия с ней.Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе 

межкультурного общения, диалога/полилога культур, что создаѐт условия для расширения 

и углубления знаний учащихся о своей культуре в процессе сопоставления и 

комментирования различий в культурах. 

Компенсаторная компетенция 

На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 

начатое в начальной школе. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми 

компенсаторными умениями говорения: употреблять синонимы, описывать предмет, 

явление, прибегать к перифразу, использовать словарные замены, игнорировать сказанное 

партнѐром и непонятое, пояснять мысль доступными средствами, включая жесты и мимику, 

обращаться запомощью, переспрашивать. Особое внимание на данном этапе уделяется 

формированию компенсаторных умений чтения: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой (интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых 

слов текста); пользоваться двуязычным и толковым англоязычным словарями; 

прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные 

ссылки); игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие 

на понимание основного содержаниятекста. 

Учебно-познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в 8 классе осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных на первом этапе навыков и приѐмов учебной 

деятельности, формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного 

содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов и требует от 

учащихся умения самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном 

этапе предполагается овладение следующими умениями: работать с двуязычными и 

толковыми одноязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой; 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудио тексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединѐнных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

текста;пользоваться поисковыми системами 

www.vahoo.com,www.ask.com.www.google.com.www.wikipedia.ru и др.; находить нужную 

информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в процессе 

общения на уроке, в сочинениях, эссе, проектах; выполнять контрольные задания в формате 

ОГЭ; участвовать в проектной работе, оформлять еѐ результаты в виде планшета, стенной 

газеты, иллюстрированного альбома и т.п. 

IX класс 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и вшколе. 

http://www.vahoo.com/
http://www.vahoo.com/
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Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Ређєм труда є отдыха, ѓанятєя спортом, ѓдоровое пєтанєе, откаѓ от 
вредных прєвычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 
в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовоѕ єнформацєє в ђєѓнє общества. 
Средства массовоѕ єнформацєє: пресса, телевєденєе, радєо, Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение Диалогическая речь. Аудирование 

Обучение аудированию предполагает овладение различными стратегиями аудирования: а) 

понимание основного содержания, б) с выборочным пониманием и в) с полным 

пониманием текста. При этом предусматривается овладение следующими умениями: — 

выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать 

егосодержание; 

— понємать тему є факты сообщенєя; — вычленять смысловые вехє; — понємать деталє; 
— выделять главное, отлєчать от второстепенного; — выборочно понємать необходємую 
єнформацєю в сообщенєях прагматєческого характера с опороѕ на яѓыковую догадку, 
контекст. 

Говорение Диалогическая речь 
В IX классе продолжается развитие речевых умений диалога/полилога этикетного 

характера, диалога – расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога – обмена 

мнениями с соблюдением норм речевой культуры, принятых в стране изучаемого языка, на 

основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диалога/ полилога этикетного 

характера в стандартных ситуациях общения, используя адекватные речевые клише – 

умение приветствовать, начинать, начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из 

него, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, 

выражать благодарность; вежливо переспрашивать, приглашать, отказываться, 

соглашаться; извиняться и реагировать на извинения, выражать свой чувства и эмоции 

(радость, печаль, заинтересованность, равнодушие). Продолжается овладение диалогом – 

побуждением к действию, предполагающим умения обращаться с просьбой и выражать 

готовность/ отказ еѐ выполнить; давать совет и принимать / не принимать его; приглашать к 

действию и взаимодействию и соглашаться / не соглашаться принять в нем участие. 

Большое внимание уделяется обучению диалогу/ полилогу (дискуссия, спор или унисон, 

обмен мнениями), формированию умений выражать свою точку зрения, мнение по 

обсуждаемому вопросу, выражать согласие. Не согласие с мнением партнера; высказывать 

одобрение и не одобрение относительно мнения партнера. На данном этапе предполагается 

вариативное использование известных типов диалогов, их комбинирование. Например, 

диалог – расспрос в сочетании с диалогом – побуждением и диалогом – обменом – 
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мнениями и т. п. 

Монологическая речь 

Большое внимание уделяется развитию умений делать краткие сообщения о фактах и 

событиях, используя такие типы речи, как повествование. Сообщение, описание; излагать 

основное содержание прочитанного с опорой на лексику текста и его структуру и 

аргументировать свое отношение к прочитанному; обосновывать или объяснять намерения, 

планы, поступки, излагать содержание полученной из текста для аудирования информации, 

кратко пересказывать сюжет фильма или книги, выражать свое мнение в связи с 

прочитанным и прослушанным текстом; рассуждать о фактах/ событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; сопоставлять явления культуры контактируемых языков, 

пояснять различия в культурах, делать презентации результатов выполненного 

проектногозадания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое чтение). Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного и / или одноязычного толкового словаря. Чтение с 

пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) осуществляется на 

несложных на аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание речи для 

IX класса, отражающее особенности культуры стран изучаемого языка. Ученик научится: 

—определятьтему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; — выделять смысловые вехи, основную мысль текста; — выбирать 

главные факты из текста, опуская второстепенные; — устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста; — вычленять причинно – следственные связи 

в тексте; — кратко и логично излагать содержание текста; — оценивать прочитанное, 

сопоставлять факты в рамках различных культур. Чтение с полным пониманием текста 

(изучающее чтение) осуществляется на несложных аутентичных материалах, 

прагматических текстах, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 

Ученик научится: - полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и 

контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, использования главным образом 

англо-русского словаря и овладеть приемами поиска слов в толковых словарях; — кратко 

излагать содержание прочитанного; — интерпретировать прочитанное – выражать свое 

мнение, соотносить со своим опытом. Чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое / поисковое чтение) предполагает имение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую 

учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения или 

расширения знаний по проблеме текста / текстов. Ученик научится: — определять тему, 

основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению фрагментов текста; — 

выделять смысловые вехи, основную мысль текста; — выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные; — устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста; — -вычленять причинно – следственные связи в тексте; — кратко и логично 

излагать содержание текста; — оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках 

различных культур; — интерпретировать прочитанное – выражать свое мнение, соотносить 

со своим опытом. 

Письменная речь 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие умений: — Делать выписки из текста; — Составлять план текста; — 

писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая 

адрес); — заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране / странах изучаемого языка (автобиография/резюме); — 

составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста; 
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— пєсать лєчное пєсьмо (расспрашєвать адресата о его ђєѓнє, ѓдоровье, делах, сообщать 
то ђе о себе, своеѕ семье, друѓьях, событєях ђєѓнє є делах, вырађать просьбу є 
благодарность, своє суђденєя є чувства, опєсывать своє планы на будущее, давать совет). 
Объем лєчного пєсьма – около100-120слов. 

Языковые средства и навыки оперирования ими Лексическая сторона речи 

1. Объѐм лексического материала в IX классе составляет более 2000 единиц, из них 200-250 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 5. 

Основныесловообразовательныесредства: — деривационнаямодель self- + N (self-respect, 

self- discipline, self-sacrifice, self-love, selfneglect, self pity); — деривационнаямодель self- + 

Part II (self-made, self- educated, self-coloured); — деривационнаямодельself- + Part I (self- 

cleaning); — словообразовательныегнѐзда (to corrupt — a corrupt — corruption, to satisfy — 

satisfying    —    satisfaction—dissatisfactionetc.). 

Абстрактныеистилистическиокрашенныеполисемантическиеслова (beneficial, establishment, 

opportunity, effi cient, subsequent, achievement, corruption, policy, signify, significance, inherit, 

flourish,emergeetc.).Weblishсокращения, 

принятыеприперепискепоэлектроннойпочтеипередаче smsсообщений (b —  be; АЗ— 

anytime, anywhere, С— see; kno — know; 1— are/our; и— you; yt yours; d — the; frnds — 

friends etc.). Фразовыеглаголы: to pick at, to pick on, to pick out, to pick up; to cut down sth/on 

sth, to cut in, to cut off, to cut out, to cut up; to speak for, to speak for yourself, to speak for itself 

(themselves), to speak out/up, to speak up for sb (sth), to speak to someone;to put off, to put on, to 

put out, to put  up, to put   up with.  Синонимы. 

Коннотативныеистилистическиеразличиясинонимов(well-known— 

famous — celebrated — notorious, forest — wood — timber, untidy — scruffy, self-assured — 

cocky, awkward — clumsy, impertinent — cheek, stomach — tummy, nightdress — nightie, hus- 

band — hubby, friend — buddy (AmE), boring — dull, look — glance — gaze — stare — glare, 

fast — rapid — quick, fast — quickly, join — unite). Фразеологизмыиустойчивыесочетания: to 

cast light on sth, to cast one‘s mind back, to cast sth from one‘s mind, to cast a spell on/over sb, to 

cast a vote, to be cast away; at the head of the table, to take sth into one‘s head, to keep one‘s head, 

to lose one‘s head, to be head over heels in love with sb; to fall out of love etc. Лексика, 

управляемаяпредлогами: hear of/hear about/hear from available to sb for sth shout at /shout to 

aware of sth think about/think of contribute to sb dream about/dream of to aim at to marry to sb re- 

strict sth to sth to marry into a family Знакомыепредлогивновыхконтекстах: FOR — туaffection 

for sb, his demand for money, our desire for freedom, his hate for sb, his need for help, the reason 

for his visit, our respect for sb, our love for sb; ТО — answer to sb, attitude to the problem, addi- 

tion to the sum, a key to the door, a solution to the problem, an invitation to the party, a damage to 

the castle, a reply to the question; ON—on business, on holiday, on fire, on the phone, on a diet, 

on an excursion, on a journey, on a trip, on tour.Лексика, 

представляющаяопределѐнныесложностиприиспользованииивречи (offspring, histor- 

ic/historical, economic/economical,policy/politics). 

Орфографическиеразличиявбританскомиамериканскомвариантаханглийскогоязыка: 

BrEAmE -our (humour, colour) -or (humor, color) -tre (centre, litre) - ter (center, liter) -nee 

(pretence, defence) -nse (pretense, defense) -I- (skilful, fulfil) -11- (skillful, fulfill) jewellery, 

jewelry, programme,program. 

Орфографические и произносительные особенности использования числительных в устной 

и письменной речи, различия в использовании числительных в американском и британском 

вариантах английского языка. Знакомство с термином «политкорректность», 

акцентирование внимания на политкорректном использовании лексики, в том числе на: 

особенностях использования единиц man, me, him, his, himself при указании на профессию и 

на лицо, пол которого чѐтко не оговорен (Everybody knows it, don’t they? ); особенностях 

наименования этнических и расовых групп (African — American, Chinese people); 

особенностях наименования людей, относящихся к старшим возрастным группам (senior 

citizens) и группам людей с ограниченными возможностями (a person living with AIDS, 
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people who are visually impaired). Грамматическая сторона речи I. Морфология 1. Имя 

существительное — особые случаи образования множественного числа ряда 

существительных, заимствованных из греческого и латинского языков (curriculum — 

curricula, cactus — cacti/ cactuses); — существительные, являющиеся исчисляемыми и 

неисчисляемыми в своих различных значениях: а) неисчисляемые имена существительные 

переходят в разряд исчисляемых(hair 

— a hair, cold — a cold, country — a country, land — a land);б) вещественные имена 

существительные переходят в разряд исчисляемых, обозначая предмет, изготовленный из 

соответствующего материала (iron — an iron, glass — a glass, stone — a stone, nickel — a 

nickel); в) вещественные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, 

обозначая вид, сорт или разновидность вещества (soup — a soup, wine — a wine, perfume — 

a perfume, money — a money); г) вещественные имена существительные переходят в разряд 

исчисляемых, обозначая порцию вещества (tea — a tea, ice cream — an ice cream, coffee — a 

coffee); д) абстрактные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, обозначая 

разновидностьявления(education—agoodeducation,influence—agreatinfluence,experience 

— a bitter experience); е) єсчєсляемые ємена существєтельные переходят в раѓряд 
неєсчєсляемых (an apple — apple, a chicken —chicken etc.); — существєтельные, ємеющєе 
одєнаковую форму для едєнственного є мнођественного чєсла (fish, sheep, deer etc.); — 
єспольѓованєе определѐнного, неопределѐнного є нулевого артєклеѕ с существєтельнымє 
в функцєє прєлођенєя (Denis, a taxi driver, is mу friend. Leo Tolstoy, the famous Russian writ- 
er, is well-known in the west. The car, the stolen one, was found in the wood. He was principal of 
the school.); — єспольѓованєенулевогоартєклясанглєѕскємсуществєтельнымman (Man is a 
child ofnature.); 

— случає употребленєя определѐнного, неопределѐнного є нулевого артєклеѕ с єменамє 
людеѕ, когда: а) єм предшествуют такєе существєтельные, как mother, father etc. (Uncle 
William, Cousin Rachel) б) єм предшествуют прєлагательные true є real (a true Gordon, a real 
Morrison) в) єм предшествуют прєлагательные old, little, poor etc. (poor Sam, sweet Julia) г) 
речь єдет о неком неѓнакомом человеке (a Mr Brown, а Miss Richardson) д) ємя человека 
переносєтся на наѓванєе соѓданного єм предмета (a Harley Davidson, a Rembrandt); — 
случає єспольѓованєя определѐнного є нулевого артєклеѕ с географєческємє наѓванєямє: 
а) естественных є єскусственных каналов (the English Channel, the Panama Canal) б) 
пролєвов (the Straight of Dover, the Bosporus) в) водопадов (the Niagara Falls, the Victoria 
Falls) г) пустынь (the Kara-Kum, the Sahara) д) горных цепеѕ (the Rockies, the Appalachian 
Mountains/ the Appalachians) е) групп островов (the Philippine Islands/thePhilippines, the 
Bermuda) ђ) полуостровов (Cornwall, но the Balkan Peninsula, the Kola Peninsula) ѓ) отдельных 
горных вершєн (Elbrus, Everest) є) вулканов (Vesuvius/Mount Vesuvius) к) отдельных 
островов (Long Island, Malta); — случає єспольѓованєя определѐнного артєкля с 
географєческємє наѓванєямє, еслє в это наѓванєе входєт так наѓываемая of-phrase (the City 
of London, the Gulf of Mexico); — случає єспольѓованєя определѐнного є нулевого артєклеѕ 
с такємє конкретнымє наѓванєямє отдельных мест, как: а) гостєнєцы (the Hilton Hotel, но 
Claridge's) б) рестораны, кафе, пабы (the Bombay Restaurant, the Peking Duck, но Maxim's, 
McDonalds) в) театры є кєнотеатры (the Bolshoi Theatre, the Odeon) г) концертные ѓалы (the 
Royal Albert Hall) д) муѓеє, галереє (the British Museum, the Louvre) е) банкє (the Russian 
Trade and Industry Bank, the Bank of England) ђ) магаѓєны (Harrods, Self ridges, Harrison's) ѓ) 
ђелеѓнодорођные вокѓалы (Victoria Station) є) аэропорты (Heathrow, Gatwick) к) дорогє, 
магєстралє (Broadway, King's Road, 42nd Avenue) л) мосты (Bank Bridge) м) унєверсєтеты 
(Moscow University, но the University of Moscow) н) паркє (Hyde Park) о) церквє,соборы 
{Westminster Abbey) п) замки, дворцы (Buckingham Palace, Edinburgh Castle, но the White 

House, the Royal Palace); — случаи использования определѐнного, неопределѐнного и 

нулевого артиклей в ряде предложных фраз (at the moment, at the top, in a whisper, with a nod, 
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at hand, on fire). 2.Имя прилагательное — использование прилагательных для образования 

предикатива в составных именных сказуемых после глаголов sound, taste, feel, seem, smell 

etc. (The music sounds loud. The flower smells nice.); — различныеспособывыраженияпонятия 

«много» в английском языке (a large number of, a good/great deal of, plenty of). 3. Глагол — 

использование Present Progressive: а) для обозначения запланированного действия(Sarah is 

getting married on Saturday.) 

б) для обозначения действия, не происходящего в данный момент, но приближенного к 

нему (At the restaurant) —What would you like to drink, sir? —Nothing, thanks. I am driving. в) в 

эмоционально окрашенных ситуациях, часто для выражения отрицательных эмоций (You 

are always talking at the lessons! Jack is constantly coming late!); — использование 

времени Present Simple глаголов to forget, to hear, to be told для обозначения завершѐнного 

действия (I forget where he lives. We hear you are leaving for London. I am told she has already 

returned.); — использование времени PresentProgressive с глаголами, обычно в этой форме 

неупотребляющимися: to be, to hear, to understand, to love (Am I hearing the train? I am loving 

it.); — использование грамматических времѐн Present Progressive и Past Progressive для 

обозначения нетипичного поведения (Не  is/was  being  difficult.); — использование 

времени  PastSimple для обозначения действия, занявшего определѐнный период 

времени в прошлом; структуры с предлогами for иduring (The boy stayed on the 

playground during the break. We have been here for three days.); — определѐнные 

случаи использования времени Past Perfect: а) в предложениях с when, after и as soon as 

(When/As soon as I had sent all my e-mails, I felt free. She didn't feel the same after her pet had 

run away.) б) в предложениях с hardly ... when, scarcely ... when, no sooner ... than (Hardly 

had I arrived when she called. Scarcely had we started lunch when the doorbell rang. No sooner 

 had Emily come  back   than  she   understood everything.)  в) 

в сочетании с грамматическим временем  Past Progressive 

дляобозначениязавершившегосядействия, 

предшествовавшегопродолженному(Thеstormhadstoppedandthesunwasshining.);— 

особыеслучаииспользованияглаголоввформестрадательногозалога:а) 

невозможностьобразованиядвухпассивныхструктуризпредложенийспрямымикосвеннымдоп 

олнениями, включающихвсебяглаголы announce, describe, dictate, explain, mention, point out, 

propose, repeat, suggest (Hector announced the good news to his family. The good news was 

announced to the family. The teacher will explain the new rules to the students. The new rules will 

be explainedto        thestudents.)б) 

отдельныеслучаииспользованияпассивныхструктурспростыминфинитивом  (considered   to 

be), сперфектныминфинитивом(said to have left), синфинитивомвпрогрессивнойформе 

(believed to be visiting); — использованиеглаголов to bake, to burn, to crease, to sell, to wash, to 

wear вформеактивногозалогадляпередачипассивногозначения (Paper burns fast. These clothes 

don't crease.  Those  dictionaries  sell well.);   4. Служебныеслова — 

различиявсемантикеиупотреблении: а) предлоговforиduring(Ihaven'tseenyouforages. I will see 

Helen during the weekend.) б) словосочетанийспредлогами on time — in time, at the end — in 

the end, in the morning — on Friday (cold, warm etc.) morning в) слов after и afterwards (After 

the match the boys went home. The boys finished the game and afterwards they went home.) г) 

слов as/like иоборотовсними (She looks like a teacher. She works as a teacher. Do it like him. Do 

it as he does.)-, отдельныеслучаиупотребленияпредлогов to, for, on (the answer to Jack, a 

damage to the castle, a key to the door, my affection for John, our desire for freedom, his demand 

for  money,   on   business,    on    fire,    on    the    telephone); 

отдельныеслучаииспользованияглаголовспредлогами to, on, for, from (to apologise to sb, to 

complain to sb, to write to sb, to speak to sb, to talk to sb, to concentrate on sth, to depend on 

sb/sth, to rely on sb/sth, to live on sb/sth, to pay for sth, to apply for sth, to suffer from); 

различиявсемантикеглаголоввзависимостиотиспользованияснимипредлогов at, to, of, about, 

from (The captain shouted something to the sailors. The captain shouted at thesailors.). 

 

Социокультурная компетенция 
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Страноведческий материал значительно расширяется и приобретает не только 

информационный, но и воспитательный характер, так как многие тексты, предназначенные 

для чтения, содержат в себе страноведческую информацию как о странах изучаемого языка, 

так и о России, что даѐт возможность развивать умения межкультурной компетенции. 

Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство с: государственной символикой 

(флагом и его цветовой символикой, гимном); достопримечательностями Великобритании, 

США и России; праздниками, традициями и обычаями проведения праздников Рождества, 

Пасхи, Нового года, Дня святого Валентина, Дня благодарения и других в Великобритании, 

Австралии, США, России; известными людьми и историческими личностями; системой 

общего и высшего образования; географическими особенностями и государственным 

устройством стран изучаемого языка и России; культурной жизнью России и стран 

изучаемого языка, их литературой и кинематографом; любимыми видами спорта; флорой и 

фауной; фольклором, поэзией, песнями. Дальнейшее формирование лингвострановедческой 

компетенции предполагает: знакомство с различными видами национально-маркированной 

лексики: реалиями, фоновой и коннотативной лексикой — и овладение умением 

сопоставлять культурологический фон соответствующих понятий в родном и английском 

языках, выделять общее и объяснять различия (например, первый этаж — ground floor 

(BrE), first floor (AmE); овладение умением поздравлять с различными общенациональными 

и личными праздниками; овладение умением более вежливого общения; овладение 

умением решать определѐнные коммуникативные задачи в английском языке: выражение 

предпочтения и неприятия, удивления, инструктирование, выражение предложений, их 

принятия и непринятия, выражение своей точки зрения, согласия и несогласия с ней. 

Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного 

общения, диалога/ полилога культур, что создаѐт условия для расширения и углубления 

знаний учащихся о своей культуре в процессе сопоставления и комментирования различий 

вкультурах. 

Компенсаторная компетенция 

Происходит овладение следующими новыми компенсаторными умениями говорения: 

употреблять синонимы, описывать предмет, явление, прибегать к перифразу, использовать 

словарные замены, игнорировать сказанное партнѐром и непонятое, пояснять мысль 

доступными средствами, включая жесты и мимику, обращаться за помощью, 

переспрашивать. Особое внимание на данном этапе уделяется формированию 

компенсаторных умений чтения: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

(интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов 

текста); пользоваться двуязычным и толковым англоязычным словарями; прогнозировать 

основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев 

текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); игнорировать 

незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на понимание 

основного содержания текста. Учебно- познавательная компетенция Осуществляется 

дальнейшее совершенствование сформированных на первом этапе навыков и приѐмов 

учебной деятельности, формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением 

предметного содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов и 

требует от учащихся умения самостоятельно добывать знания из различных источников. На 

данном этапе предполагается овладение следующими умениями: работать с двуязычными и 

толковыми одноязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой; 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание 

сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых 

слов, объединѐнных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

текста;пользоваться поисковыми системами 

www.vahoo.com,www.ask.com.www.google.com.www.wikipedia.ru и др.; находить нужную 

http://www.vahoo.com/
http://www.vahoo.com/
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информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в процессе 

общения на уроке, в сочинениях, эссе, проектах; выполнять контрольные задания в формате 

ОГЭ; участвовать в проектной работе, оформлять еѐ результаты в виде планшета, стенной 

газеты, иллюстрированного альбома ит.п 

 
Французский язык 

Углубленное изучение французскогоязыка. 

5класс 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Увлечения/ хобби членов семьи. Внешность и характеристики человека. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг є увлеченєя (муѓыка, чтенєе; посещенєе театра, кєнотеатра, 
муѓея, выставкє, балет, коллекционирование, дискотека, кафе). Любимые 
книги.Подростковые журналы. Вєды отдыха. Поход по магаѓєнам. Карманные деньгє. 
Молодеђная мода. 
Здоровый образ жизни. Ређєм труда є отдыха. Сбалансєрованное пєтанєе. Вредные є 
полеѓные продукты. Откаѓ от вредных прєвычек. Самочувствие. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная ђєѓнь. Правєла поведенєя в школе. Иѓучаемые предметы є отношенєя к 
нєм. Внеклассные меропрєятєя. Круђкє. Школьная форма. Канєкулы. Перепєска с 
ѓарубеђнымє сверстнєкамє. Школьная жизнь, школьные проблемы (домашние задания, 
успеваемость). Среднее образование во Франции и России. Международные школьные 
обмены. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.Средства массовой 

информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столєцы, крупные города. 
Государственные сємволы. Географєческое полођенєе. Клємат. Населенєе. 
Достопрємечательностє. Культурные особенностє: нацєональные праѓднєкє, памятные 
даты, єсторєческєе событєя, традєцєє є обычає. Выдающєеся людє є єх вклад в науку є 
мєровую культуру. Франкофония. Заморские территории. Французский язык в мире. 
Европейский Союз. 

Коммуникативные умения Говорение 
Диалогическая речь. В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых учащимися в ходе 

диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. Обучение ведению 

диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: начать, поддержать и 

закончить разговор; поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. Объем диалогов – до 3 

реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению диалога-расспроса 

отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? 

Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога- побуждения к действию отрабатываются умения: 
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обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять/не 

принять его; пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять 

в нем участие. Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. При 

обучении ведению диалога- обмена мнениями отрабатываются умения: - выражать свою 

точку зрения; - выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; - выражать 

сомнение; - выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). Объем учебных диалогов – до 

2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: - кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также 

эмоциональные и оценочные суждения; - передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; - делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом. Объем монологического высказывания – до8-10 фраз. Вести диалог (диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.вести диалог-обмен 

мнениями; брать и давать интервью;вести диалог-расспрос на основе нелинейноготекста. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие умений: - выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте; - выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понємать необходємую єнформацєю в сообщенєях прагматєческого 
характера с опороѕ на яѓыковую догадку,контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут 

Чтение 

Учащиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 5 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычногословаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классах, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. Умения чтения, подлежащие 

формированию: 

- определять тему, содерђанєе текста по ѓаголовку; - выделять основную мысль; - 
выбєрать главные факты єѓ текста, опуская второстепенные; - устанавлєвать логєческую 
последовательность основных фактовтекста. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 5 классе. Формируются и 

отрабатываются умения: - полно и точно  понимать  содержание  текста  на  основе 

его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); - выражать свое мнение по прочитанному. Объем 

текстов для чтения до 250слов. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информациипредполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: - делать 

выписки из текста; - писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания - заполнять бланки (указывать 

имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); - писать личное письмо с опорой на 

образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес); 

Языковые знания и навыки. Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых 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 французского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. Соблюдение правил 

сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритмических групп. Ритмико- 

интонационные навыки произношения разных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной 

школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающих 

культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в 

речи. Знание основных способов словообразовании: 1) аффиксация: существительных с 

суффиксами: -tion, -sion (collection, révision); (appartement); -eur (ordinateur); -ette (bicyclette, 

disquette); -ique (gymnastique); -iste, - isme (journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger / 

boulangère); -ien/-ienne (pharmacien / 

pharmacienne); -erie (parfumerie); наречиессуффиксом –ment; прилагательныхссуффиксами: - 

eur/-euse (heureux / heureuse); -ique (sympatique); -ant (intéressant); -ain (américain); -ais 

(français); -ois (chinois); -ien (parisien). 2) словосложения: существительное + 

существительное (télécarte); существительное + предлог + существительное (sac-à-dos); 

прилагательное + существительное (cybercafé), глагол + местоимение (rendez-vous), глагол 

+ существительное (passe-temps), предлог + существительное (sous-sol). Распознавание и 

использование интернациональныхслов. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и навыки распознавания 

и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений; 

безличных предложения (il est intéresant); предложений с неопределенно-личным 

местоимением on; сложносочиненных предложений с союзами ou, mais; 

сложноподчиненных предложений с подчинительными союзами si, que, quand, parce que. 

Все типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное 

прилагательное quel, вопросительное наречие comment. Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи временных форм изъявительного наклонения 

(l’indicatif): présent, futur simple, passé composé, passé proche, imparfait. Знание глаголов, 

спрягающихся в сложных формах с вспомогательными глаголами avoir или être. Владение 

особенностями спряжения наиболее распространенных нерегулярных глаголов, отобранных 

для данного этапа обучения (mettre, prendre, savoir, lire, voir, venir, dire, écrire и пр.); 

возвратных (местоименных) глаголов. Употребление в речи активного и пассивного залога 

в настоящем времени изъявительного наклонения (présent de l’indicatif). Употребление в 

речи повелительного наклонения регулярных глаголов в утвердительной и отрицательной 
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форме (impératif). Временная форма условного наклонения Conditionnel présent. Ее 

употребление в независимом предложении для выражения пожелания (Je voudrais vous 

poser une question) и в сложноподчиненном предложении с обстоятельственным 

придаточным условия. Понимание при чтении конструкций с причастиями настоящего и 

прошедшего времени (participe présent и participe passé), глаголами в действительном и 

страдательном залоге (активная и пассивная форма). Знание и употребление в речи особых 

форм существительных женского рода и множественного числа (travail – travaux), особых 

форм прилагательных женского рода и множественного числа (belle – beau, long - longue). 

Употребление существительных с определенным, неопределенным, частичным, слитным 

формами артикля. Степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их 

образования (bon – meilleur, bien - mieux). Наречия на -ment. Формирование навыков 

согласования причастия сложных форм глагола с прямым дополнением. Навыки 

распознавания и употребления в речи личных местоимений в функции прямых и косвенных 

дополнений, ударных и безударных форм личных местоимений, местоимений и наречий en 

и y, неопределенных местоимений on, tout, même, personne, количественных числительных 

(свыше 1000), порядковых числительных (свыше10). 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в франкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование французского языка 

как средства социокультурного развития учащихся на данном этапе включает знакомством 

с: - фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемогоязыка; 

- орєгєнальнымє єлє адаптєрованнымє матерєаламє детскоѕ поэѓєє є проѓы; - 
єнояѓычнымє скаѓкамє є легендамє, расскаѓамє; - с государственноѕ сємволєкоѕ (флагом 
є его цветовоѕ сємволєкоѕ, гємном, столєцамє страны/ стран єѓучаемого яѓыка); - с 
традєцєямє проведенєя праѓднєков Рођдества, Нового года, Пасхє є т.д. в странах 
єѓучаемого яѓыка; - словамє француѓского яѓыка, вошедшємє во многєе яѓыкє мєра, (в 
том чєсле є в русскєѕ) є русскємє словамє, вошедшємє в лексєкон француѓского яѓыка. 
Предусматрєвается овладенєе уменєямє: - пєсать свое ємя є фамєлєю, а такђе єменає 

фамилии своих родственников и друзей на французском языке; - правильно оформлять 

адрес на французском языке; - описывать наиболее известные культурные 

достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых 
живут учащиеся. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

• переспрашєвать, просєть повторєть, уточняя ѓначенєе неѓнакомыхслов; 
• єспольѓовать в качестве опоры прє порођденєє собственных выскаѓыванєѕ 
ключевые слова, план к тексту, тематєческєѕ словарь є т.д.; 
• прогноѓєровать содерђанєе текста на основе ѓаголовка, предварєтельно 
поставленных вопросов є т.д.; 
• догадываться о ѓначенєє неѓнакомых слов по контексту, поєспольѓуемым 
собеседнєком ђестам ємємєке; 
• єспольѓовать сєнонємы, антонємы, опєсанєе понятєя прє дефєцєте яѓыковыхсредств. 
6 класс 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Увлечения/ хобби членов семьи. Внешность и характеристики человека. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг є увлеченєя (муѓыка, чтенєе; посещенєе театра, кєнотеатра, 
муѓея, выставкє, балет, коллекционирование, дискотека, кафе). Любимые 
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книги.Подростковые журналы. Вєды отдыха. Поход по магаѓєнам. Карманные деньгє. 
Молодеђная мода. 
Здоровый образ жизни.Ређєм труда є отдыха. Сбалансєрованное пєтанєе. Вредные є 
полеѓные продукты. Откаѓ от вредных прєвычек. Самочувствие. 
Спорт.Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная ђєѓнь. Правєла поведенєя в школе. Иѓучаемые предметы є отношенєя к 
нєм. Внеклассные меропрєятєя. Круђкє. Школьная форма. Канєкулы. Перепєска с 
ѓарубеђнымє сверстнєкамє. Школьная жизнь, школьные проблемы (домашние задания, 
успеваемость). Среднее образование во Франции и России. Международные школьные 
обмены. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации.Роль средств массовой информации в жизни общества. 

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

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столєцы, крупные города. 
Государственные сємволы. Географєческое полођенєе. Клємат. Населенєе. 
Достопрємечательностє. Культурные особенностє: нацєональные праѓднєкє, памятные 
даты, єсторєческєе событєя, традєцєє є обычає. Выдающєеся людє є єх вклад в науку є 
мєровую культуру. Франкофония. Заморские территории. Французский язык в мире. 
Европейский Союз. 

Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь. 
В 6 классе продолжаетсяразвитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых учащимися в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформлениеречи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: - 

начать, поддержать и закончить разговор; 

- поѓдравєть, выраѓєть пођеланєя є отреагєровать на нєх; - выраѓєть благодарность; - 
веђлєво переспросєть, выраѓєть согласєе /откаѓ. Объем дєалогов – до 3 реплєк со 
стороны кађдого учащегося. Прє обученєє веденєю дєалога-расспроса отрабатываются 
речевые уменєя ѓапрашєвать є сообщать фактєческую єнформацєю (Кто? Что? Как? Где? 
Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с поѓєцєє спрашєвающего на поѓєцєю 
отвечающего. Объем дєалогов – до 4-х реплєк со стороны кађдого учащегося. Прє 
обученєє веденєю дєалога-побуђденєя к деѕствєю отрабатываются уменєя: обратється с 
просьбоѕ є выраѓєть готовность/откаѓ ее выполнєть; дать совет є прєнять/не прєнять его; 
прєгласєть к деѕствєю/вѓаємодеѕствєю є согласється/не согласється, прєнять в нем 
участєе. Объем дєалогов – до 2-х реплєк со стороны кађдого учащегося. Прє обученєє 
веденєю дєалога- обмена мненєямє отрабатываются уменєя: - вырађать свою точку 
ѓренєя; - вырађать согласєе/ несогласєе с точкоѕ ѓренєя партнера; - вырађать сомненєе; - 
вырађать чувства, эмоцєє (радость, огорченєе). Объем учебных дєалогов – до 2-х реплєк 
со стороны кађдого учащегося. 
Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: - кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также 

эмоциональные и оценочные суждения; - передавать содержание, основную мысль 
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прочитанного с опорой на текст; - делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом. Объем монологического высказывания – до 8-10фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие умений: - выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте; - выбирать главные факты, опуская второстепенные; - выборочно понимать 

необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку, контекст. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 6 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-хминут. 

Чтение 

Учащиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 6 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычногословаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 классе, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. Умения чтения, подлежащие 

формированию: 

- определять тему, содерђанєе текста по ѓаголовку; - выделять основную мысль; - 
выбєрать главные факты єѓ текста, опуская второстепенные; - устанавлєвать логєческую 
последовательность основных фактовтекста. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. Формируются и 

отрабатываются умения: - полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 
использования двуязычного словаря); - выражать свое мнение по прочитанному. Объем 

текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: - делать 

выписки из текста; - писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания - заполнять бланки (указывать 

имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); - писать личное письмо с опорой на 

образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включаяадрес); 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых 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 французского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. Соблюдение правил 

сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритмических групп. Ритмико- 
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интонационные навыки произношения разных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики- клише речевого этикета, отражающих культуру стран изучаемого языка. Развитие 

навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных способов 

словообразовании: 3) аффиксация: существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, 

révision); (appartement); - eur (ordinateur); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, 

-isme (journaliste,tourisme); 
-er/-ère (boulanger / boulangère); -ien/-ienne (pharmacien / pharmacienne); -erie (parfumerie); 

наречиессуффиксом –ment; прилагательныхссуффиксами: -eur/-euse (heureux / heureuse); - 

ique(sympatique);-ant(intéressant);-ain(américain);-ais(français);-ois(chinois);-ien(parisien). 

4) словосложения: существительное + существительное (télécarte); существительное +предлог 

+ существительное (sac-à-dos); прилагательное + существительное (cybercafé), глагол + 
местоимение (rendez-vous), глагол + существительное (passe-temps), предлог + 

существительное (sous-sol). Распознавание и использование интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и навыки распознавания 

и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений; 

безличных предложения (il est intéresant); предложений с неопределенно-личным 

местоимением on; сложносочиненных предложений с союзами ou, mais; 

сложноподчиненных предложений с подчинительными союзами si, que, quand, parce que. 

Все типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное 

прилагательное quel, вопросительное наречие comment. Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи временных форм изъявительного наклонения 

(l’indicatif): présent, futur simple, passé composé, passé proche, imparfait. Знание глаголов, 

спрягающихся в сложных формах с вспомогательными глаголами avoir или être. Владение 

особенностями спряжения наиболее распространенных нерегулярных глаголов, отобранных 

для данного этапа обучения (mettre, 

prendre,savoir,lire,voir,venir,dire,écrireипр.);возвратных(местоименных)глаголов. 

Употребление в речи активного и пассивного залога в настоящем времени изъявительного 

наклонения (présent de l’indicatif). Употребление в речи повелительного наклонения 

регулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме (impératif). Временная 

форма условного наклонения Conditionnel présent. Ее употребление в независимом 

предложении для выражения пожелания (Je voudrais vous poser une question) и в 

сложноподчиненном предложении с обстоятельственным придаточным условия. 

Понимание при чтении конструкций с причастиями настоящего и прошедшего времени 

(participe présent и participe passé), глаголами в действительном и страдательном залоге 

(активная и пассивная форма). Знание и употребление в речи особых форм 

существительных женского рода и множественного числа (travail – travaux), особых форм 

прилагательных женского рода и множественного числа (belle – beau, long - longue). 

Употребление существительных с определенным, неопределенным, частичным, слитным 

формами артикля. Степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их 

образования (bon – meilleur, bien - mieux). Наречия на -ment. Формирование навыков 

согласования причастия сложных форм глагола с прямым дополнением. Навыки 

распознавания и употребления в речи личных местоимений в функции прямых и косвенных 

дополнений, ударных и безударных форм личных местоимений, местоимений и наречий en 

и y, неопределенных местоимений on, tout, même, personne, количественных числительных 

(свыше 1000), порядковых числительных (свыше 10). 
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Социокультурные знания иумения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в франкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование французского языка 

как средства социокультурного развития учащихся на данном этапе включает знакомством 

с: - фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; - 

оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; - 

иноязычными сказками и легендами, рассказами; - с государственной символикой (флагом 

и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); - с 

традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; - словами французского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том 

числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон французского языка. - 

Предусматривается овладение умениями: писать свое имя и фамилию, а также имена и 

фамилии своих родственников и друзей на французском языке; правильно оформлять адрес 

на французском языке; описывать наиболее известные культурные достопримечательности 

Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живутучащиеся. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашєвать, просєть повторєть, уточняя ѓначенєе неѓнакомых слов; 
• єспольѓовать в качестве опоры прє порођденєє собственных выскаѓыванєѕ 
ключевые слова, план к тексту, тематєческєѕ словарь є т.д.; 
• прогноѓєровать содерђанєе текста на основе ѓаголовка, предварєтельно 
поставленных вопросов є т.д.; 
• догадываться о ѓначенєє неѓнакомых слов по контексту, по 

єспольѓуемым собеседнєком ђестам ємємєке; 
• єспольѓовать сєнонємы, антонємы, опєсанєе понятєя прє дефєцєте яѓыковыхсредств. 
7 класс 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Увлечения/ хобби членов семьи. Внешность и характеристики человека. 
Моидрузья.Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и вшколе. 

Свободное время. Досуг є увлеченєя (муѓыка, чтенєе; посещенєе театра, кєнотеатра, 
муѓея, выставкє, балет, коллекционирование, дискотека, кафе). Любимые 
книги.Подростковые журналы. Вєды отдыха. Поход по магаѓєнам. Карманные деньгє. 
Молодеђная мода. 
Здоровый образ жизни. Ређєм труда є отдыха. Сбалансєрованное пєтанєе. Вредные є 
полеѓные продукты. Откаѓ от вредных прєвычек. Самочувствие. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная ђєѓнь. Правєла поведенєя в школе. Иѓучаемые предметы є отношенєя к 
нєм. Внеклассные меропрєятєя. Круђкє. Школьная форма. Канєкулы. Перепєска с 
ѓарубеђнымє сверстнєкамє. Школьная жизнь, школьные проблемы (домашние задания, 
успеваемость). Среднее образование во Франции и России. Международные школьные 
обмены. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовоѕ єнформацєє в ђєѓнє общества. 
Средства массовоѕ єнформацєє: пресса, телевєденєе, радєо, Интернет. 
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Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столєцы, крупные города. 
Государственные сємволы. Географєческое полођенєе. Клємат. Населенєе. 
Достопрємечательностє. Культурные особенностє: нацєональные праѓднєкє, памятные 
даты, єсторєческєе событєя, традєцєє є обычає. Выдающєеся людє є єх вклад в науку є 
мєровую культуру. Франкофония. Заморские территории. Французский язык в мире. 
Европейский Союз. 

Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 

В 7 классе продолжаетсяразвитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых учащимися в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. Обучение ведению диалогов этикетного 

характера включает такие речевые умения как: - начать, поддержать и закончить разговор; - 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; - выразить благодарность; - 

вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. Объем диалогов – до 3 реплик со стороны 

каждого учащегося. При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые 

умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению 

диалога- побуждения к действию отрабатываются умения: - обратиться с просьбой и 

выразить готовность/отказ ее выполнить; - дать совет и принять/не принять его; - 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. При обучении 

ведению диалога- обмена мнениями отрабатываются умения: - выражать свою точку 

зрения; - выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; - выражать сомнение; - 

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). Объем учебных диалогов – до 2-х реплик 

со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: - кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также 

эмоциональные и оценочные суждения; - передавать содержание, основнуюмысль 

прочитанного с опорой на текст; - делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом. Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие умений: - выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте; - выбирать главные факты, опуская второстепенные; - выборочно понимать 

необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку, контекст. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-хминут 

Чтение 

Учащиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
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особенностям и интересам учащихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычногословаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 классах, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. Умения чтения, подлежащие 

формированию: 

- определять тему, содерђанєе текста по ѓаголовку; - выделять основную мысль; - 
выбєрать главные факты єѓ текста, опуская второстепенные; - устанавлєвать логєческую 
последовательность основных фактовтекста. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе. Формируются и 

отрабатываются умения: - полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); - выражать свое мнение по прочитанному. Объем 

текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информациипредполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: - делать 

выписки из текста; - писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания - заполнять бланки (указывать 

имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); - писать личное письмо с опорой на 

образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включаяадрес); 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых 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 французского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. Соблюдение правил 

сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритмических групп. Ритмико- 

интонационные навыки произношения разных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики- клише речевого этикета, отражающих культуру стран изучаемого языка. Развитие 

навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных способов 

словообразовании: 5) аффиксация: существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, 

révision); (appartement); - eur (ordinateur); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, 

-isme (journaliste,tourisme); 

-er/-ère (boulanger / boulangère); -ien/-ienne (pharmacien / pharmacienne); -erie (parfumerie); 

наречиессуффиксом –ment; прилагательныхссуффиксами: -eur/-euse (heureux / heureuse); - 

ique(sympatique);-ant(intéressant);-ain(américain);-ais(français);-ois(chinois);-ien(parisien). 

6) словосложения: существительное + существительное (télécarte); существительное 

+предлог 
+ существительное (sac-à-dos); прилагательное + существительное (cybercafé), глагол + 

местоимение (rendez-vous), глагол + существительное (passe-temps), предлог + 

существительное (sous-sol). Распознавание и использование интернациональных слов. 
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Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и навыки распознавания 

и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений; 

безличных предложения (il est intéresant); предложений с неопределенно-личным 

местоимением on; сложносочиненных предложений с союзами ou, mais; 

сложноподчиненных предложений с подчинительными союзами si, que, quand, parce que. 

Все типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное 

прилагательное quel, вопросительное наречие comment. Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи временных форм изъявительного наклонения 

(l’indicatif): présent, futur simple, passé composé, passé proche, imparfait. Знание глаголов, 

спрягающихся в сложных формах с вспомогательными глаголами avoir или être. Владение 

особенностями спряжения наиболее распространенных нерегулярных глаголов, отобранных 

для данного этапа обучения (mettre, prendre, savoir, lire, voir, venir, dire, écrire и пр.); 

возвратных (местоименных) глаголов. Употребление в речи активного и пассивного залога 

в настоящем времени изъявительного наклонения (présent de l’indicatif). Употребление в 

речи повелительного наклонения регулярных глаголов в утвердительной и отрицательной 

форме (impératif). Временная форма условного наклонения Conditionnel présent. Ее 

употребление в независимом предложении для выражения пожелания (Je voudrais vous 

poser une question) и в сложноподчиненном предложении с обстоятельственным 

придаточным условия. Понимание при чтении конструкций с причастиями настоящего и 

прошедшего времени (participe présent и participe passé), глаголами в действительном и 

страдательном залоге (активная и пассивная форма). Знание и употребление в речи особых 

форм существительных женского рода и множественного числа (travail – travaux), особых 

форм прилагательных женского рода и множественного числа (belle – beau, long - longue). 

Употребление существительных с определенным, неопределенным, частичным, слитным 

формами артикля. Степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их 

образования (bon – meilleur, bien - mieux). Наречия на -ment. Формирование навыков 

согласования причастия сложных форм глагола с прямым дополнением. Навыки 

распознавания и употребления в речи личных местоимений в функции прямых и косвенных 

дополнений, ударных и безударных форм личных местоимений, местоимений и наречий en 

и y, неопределенных местоимений on, tout, même, personne, количественных числительных 

(свыше 1000), порядковых числительных (свыше10). 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в франкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование французского языка 

как средства 

социокультурного развития учащихся на данном этапе включает знакомством с: - 

фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; - оригинальными 

или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; - иноязычными сказками и 

легендами, рассказами; - с государственной символикой (флагом и его цветовой 

символикой, гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); - с традициями 

проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; - 

словами французского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) 

и русскими словами, вошедшими в лексикон французского языка. - Предусматривается 

овладение умениями: писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на французском языке; правильно оформлять адрес на французском 

языке; описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живутшкольники. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 
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• переспрашєвать, просєть повторєть, уточняя ѓначенєе неѓнакомых слов; 
• єспольѓовать в качестве опоры прє порођденєє собственных выскаѓыванєѕ 
ключевые слова, план к тексту, тематєческєѕ словарь є т.д.; 
• прогноѓєровать содерђанєе текста на основе ѓаголовка, предварєтельно 
поставленных вопросов є т.д.; 
• догадываться о ѓначенєє неѓнакомых слов по контексту, по 

єспольѓуемым собеседнєком ђестам ємємєке; 
• єспольѓовать сєнонємы, антонємы, опєсанєе понятєя прє дефєцєте яѓыковыхсредств. 
8 класс 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Увлечения/ хобби членов семьи. Внешность и характеристики человека. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг є увлеченєя (муѓыка, чтенєе; посещенєе театра, кєнотеатра, 
муѓея, выставкє, балет, коллекционирование, дискотека, кафе). Любимые 
книги.Подростковые журналы. Вєды отдыха. Поход по магаѓєнам. Карманные деньгє. 
Молодеђная мода. 
Здоровый образ жизни. Ређєм труда є отдыха. Сбалансєрованное пєтанєе. Вредные є 
полеѓные продукты. Откаѓ от вредных прєвычек. Самочувствие. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная ђєѓнь. Правєла поведенєя в школе. Иѓучаемые предметы є отношенєя к 
нєм. Внеклассные меропрєятєя. Круђкє. Школьная форма. Канєкулы. Перепєска с 
ѓарубеђнымє сверстнєкамє. Школьная жизнь, школьные проблемы (домашние задания, 
успеваемость). Среднее образование во Франции и России. Международные школьные 
обмены. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 
в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовоѕ єнформацєє в ђєѓнє общества. 
Средства массовоѕ єнформацєє: пресса, телевєденєе, радєо, Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столєцы, крупные города. 
Государственные сємволы. Географєческое полођенєе. Клємат. Населенєе. 
Достопрємечательностє. Культурные особенностє: нацєональные праѓднєкє, памятные 
даты, єсторєческєе событєя, традєцєє є обычає. Выдающєеся людє є єх вклад в науку є 
мєровую культуру. Франкофония. Заморские территории. Французский язык в мире. 
Европейский Союз. 

Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 
Развитие у учащихся диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение 

ими умениями вести диалог этикетного характера, диалограсспрос, диалог-побуждение к 

действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: Речевые умения при ведении 

диалогов этикетного характера: - начать, поддержать и закончить разговор; - поздравить, 

выразить пожелания и отреагировать на них; - выразить благодарность; - вежливо 

переспросить, выразить согласие/ отказ. Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со 

стороны каждого учащегося. Речевые умения при ведении диалога-расспроса: - 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; - 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». Объем данных диалогов – до 6 реплик 
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со стороны каждого учащегося. Речевые умения при ведении диалога-побуждения к 

действию: - обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; - дать совет и 

принять/не принять его; - пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 

согласиться принять в нем участие; - сделать предложение и выразить согласие/несогласие, 

принять его, объяснить причину. Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны 

каждого учащегося. Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: - выразить 

точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; - высказать одобрение/неодобрение; - 

выразить сомнение; - выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание); - выразить эмоциональную поддержку партнера, в 

том числе с помощью комплиментов. Объемдиалогов 

- не менее 5-7 реплєк со стороны кађдого учащегося. Прє участєє в этєх вєдах дєалога є 
єх комбєнацєях учащєеся решают раѓлєчные коммунєкатєвные ѓадачє, предполагающєе 
раѓвєтєе є совершенствованєе культуры речє є соответствующєх речевыхуменєѕ. 
Монологическая речь. 

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися 

следующими умениями: - кратко высказываться о фактах и событиях, используя 

основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; - передавать содержание, 

основную мысль прочитанного с опорой натекст; 

- делать сообщенєе в свяѓє с прочєтанным текстом - вырађать є аргументєровать свое 
отношенєе к прочєтанному/услышанному. Объем монологєческого выскаѓыванєя – до 12 
фраѓ. 
Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При 

этом предусматривается развитие следующих умений: - прогнозировать содержание 

устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте; - выбирать главные факты, опуская второстепенные; - выборочно понимать 

необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст; - игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Учащиеся учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 8 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу учащихся. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: - определять тему, содержание текста по 

заголовку; - выделять основную мысль; - выбирать главные факты из текста, опуская 

второстепенные; - устанавливать логическую последовательность основных фактов/ 

событий в тексте. Объем текста – до 500слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров.  Умения чтения, подлежащие формированию: - полно и точно понимать 
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содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, использование 

страноведческого комментария); - оценивать полученную информацию, выразить свое 

мнение; - прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. Объем 

текста - до 600слов. 

Чтение свыборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, 

сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: - делать 

выписки из текста; - писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); - заполнять бланки 

(указывать имя, фамилию, пол,  возраст, гражданство, адрес); - писать личное письмо 

по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной 

или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые 

формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). Успешное 

овладение французским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированиюичтению. На средней ступени обучения у 

учащихся развиваются такие специальные учебные умения как: - осуществлять 

информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными способами 

значения новых слов, определяя грамматическую форму; - пользоваться словарями и 

справочниками, в том числе электронными; - участвовать в проектной деятельности, в том 

числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников 

информации. В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците 

языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую 

догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, 

не мешающую понять основное значение текста. 

Языковые средства и навыки Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых 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 французского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. Соблюдение правил 

сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритмических групп, в том 

числе 

применительно к новому языковому материалу. Дальнейшее совершенствование слухо- 

произносительных навыков. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе, распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение 

потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: 1) суффиксами: - существительных: -ence, -ance 
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(préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -age (bricolage); -té 

(activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); 

- прилагательных: -el/-elle, -al/- ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); able, - 

ible (formidable, possible); -eau/-elle (nouveau / nouvelle); -aire (planétaire); -atif/ative (imagi- 

natif); 2) префиксами: - существительных, прилагательных и глаголов: in-,im- (inconnu, im- 

possible); dé- (départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir); mé- 

(méfiant); a- (asymetrique); extra- (extraordinaire); anti-(antiride). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или 5-7 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. Знания признаков и навыки распознавания 

и употребления в речи всех типов простых предложений. Употребление в речи 

вопросительных местоимений quel (s) / quelle (s), отрицательных 

местоимений (celui/celle/ceux, le mien/la mienne/les miens/les miennes. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Они овладевают знаниями о: - значении французского 

языка в современном мире; - наиболее употребительной тематической фоновой лексики и 

реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 

основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 
- социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; - речевых различиях в ситуациях формального и 

неформального общения в рамках изучаемых предметов речи.Предусматривается также 

овладение умениями: 

- представлять родную страну є культуру на єностранном яѓыке; - окаѓывать помощь 
ѓарубеђным гостям в сєтуацєях повседневного общенєя. 
Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашєвать, просєть повторєть, уточняя ѓначенєе неѓнакомых слов; 
• єспольѓовать в качестве опоры прє порођденєє собственных выскаѓыванєѕ 
ключевые слова, план к тексту, тематєческєѕ словарь є т.д.; 
• прогноѓєровать содерђанєе текста на основе ѓаголовка, предварєтельно 
поставленных вопросов є т.д.; 
• догадываться о ѓначенєє неѓнакомых слов по контексту, по 

єспольѓуемым собеседнєком ђестам є мємєке; 
• єспольѓовать сєнонємы, антонємы, опєсанєе понятєя прє дефєцєте яѓыковых средств. 
9 класс 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Увлечения/ хобби членов семьи. Внешность и характеристики человека. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг є увлеченєя (муѓыка, чтенєе; посещенєе театра, кєнотеатра, 
муѓея, выставкє, балет, коллекционирование, дискотека, кафе). Любимые книги. 
Подростковые журналы. Вєды отдыха. Поход по магаѓєнам. Карманные деньгє. 
Молодеђная мода. 
Здоровый образ жизни. Ређєм труда є отдыха. Сбалансєрованное пєтанєе. Вредные є 
полеѓные продукты. Откаѓ от вредных прєвычек. Самочувствие. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
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Школа. Школьная ђєѓнь. Правєла поведенєя в школе. Иѓучаемые предметы є отношенєя к 
нєм. Внеклассные меропрєятєя. Круђкє. Школьная форма. Канєкулы. Перепєска с 
ѓарубеђнымє сверстнєкамє. Школьная жизнь, школьные проблемы (домашние задания, 
успеваемость). Среднее образование во Франции и России. Международные школьные 
обмены. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 
в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовоѕ єнформацєє в ђєѓнє общества. 
Средства массовоѕ єнформацєє: пресса, телевєденєе, радєо, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столєцы, крупные города. 
Государственные сємволы. Географєческое полођенєе. Клємат. Населенєе. 
Достопрємечательностє. Культурные особенностє: нацєональные праѓднєкє, памятные 
даты, єсторєческєе событєя, традєцєє є обычає. Выдающєеся людє є єх вклад в науку є 
мєровую культуру. Франкофония. Заморские территории. Французский язык в мире. 
Европейский Союз. 

Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 
Развитие у учащихся диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение 

ими умениями вести диалог этикетного характера, диалограсспрос, диалог-побуждение к 

действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации. Речевые умения приведении 

диалогов этикетного характера: - начать, поддержать и закончить разговор; - поздравить, 

выразить пожелания и отреагировать на них; - выразить благодарность; - вежливо 

переспросить, выразить согласие/ отказ. Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со 

стороны каждого учащегося. Речевые умения при ведении диалога-расспроса: - 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; - 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». Объем данных диалогов – до 6 реплик 

со стороны каждого учащегося. Речевые умения при ведении диалога-побуждения к 

действию: - обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; - дать совет и 

принять/не принять его; - пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 

согласиться принять в нем участие; - сделать предложение и выразить согласие/несогласие, 

принять его, объяснить причину. Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны 

каждого учащегося. Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: - выразить 

точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; - высказать одобрение/неодобрение; - 

выразить сомнение; - выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание); - выразить эмоциональную поддержку партнера, в 

том числе с помощьюкомплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. При участии в этих 

видах диалога и их комбинациях учащиеся решают различные коммуникативные задачи, 

предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих 

речевых умений. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися 

следующими умениями: - кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), 

эмоциональные и оценочные суждения; - передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; - делать сообщение в связи с прочитанным текстом. - 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. Объем 

монологического высказывания – до 12фраз. 
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Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При 

этом предусматривается развитие следующих умений: - прогнозировать содержание 

устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте; - выбирать главные факты, опуская второстепенные; - выборочно понимать 

необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст; - игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 9 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Учащиеся учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 9 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу учащихся. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текстаосуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: - определять тему, содержание текста по 

заголовку; - выделять основную мысль; - выбирать главные факты из текста, опуская 

второстепенные; - устанавливать логическую последовательность основных фактов/ 

событий в тексте. Объем текста – до 500слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров. Умения чтения, подлежащие формированию: - полно и  точно 

понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 

догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, 

использование страноведческого комментария); - оценивать полученную информацию, 

выразить свое мнение; - прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в 

тексте. Объем текста - до 600слов. 

Чтение свыборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, 

сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: - делать 

выписки из текста; - писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); - заполнять бланки 

(указывать  имя,  фамилию,  пол,  возраст, гражданство, адрес); - писать личное 

письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной 

или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые 

формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). Успешное 

овладение французским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированиюичтению. На средней ступени обучения у 

учащихся  развиваются  такие  специальные  учебные  умения  как:  -  осуществлять 
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информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными способами 

значения новых слов, определяя грамматическую форму; - пользоваться словарями и 

справочниками, в том числе электронными; - участвовать в проектной деятельности, в том 

числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников 

информации. В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците 

языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую 

догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, 

не мешающую понять основное значение текста. 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых 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 французского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. Соблюдение правил 

сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритмических групп, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. Дальнейшее совершенствование 

слухо- произносительных навыков. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе, распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение 

потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: 3) суффиксами: - существительных: -ence, -ance 

(préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -age (bricolage); -té 

(activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); 

- прилагательных: -el/-elle, -al/- ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); able, - 

ible (formidable, possible); -eau/-elle (nouveau / nouvelle); -aire (planétaire); -atif/ative (imagi- 

natif); 4) префиксами: - существительных, прилагательных и глаголов: in-,im- (inconnu, im- 

possible); dé- (départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir); mé- 

(méfiant); a- (asymetrique); extra- (extraordinaire); anti-(antiride). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или 5-7 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. Знания признаков и навыки распознавания 

и употребления в речи всех типов простых предложений. Употребление в речи 

вопросительных местоимений quel (s) / quelle (s), отрицательных частиц jamais, rien, 

personne, ограничительного оборота ne… que. Знание признаков и навыки распознавания и 

употребления в речи сложноподчиненных предложений с придаточными дополнительными 

(союз que), определительными (союзные слова qui, que, dont, où), обстоятельственными 

(наиболее распространенные союзы, выражающие значения времени (quand), места (où), 

причины (parce que), следствия (ainsi), цели (pour que). Все типы простых предложений. 

Навыки распознавания прямой и косвенной речи. Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи временных форм изъявительного наклонения 

(l’indicatif): plus-que- parfait, futur dans le passé, а также деепричастия (gérondif). 

Формирование навыков согласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. Употребление в речи глаголов в повелительном наклонении, 

образующих нерегулярные формы (être, avoir, savoir). Знание признаков и навыки 
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распознавания временной формы условного наклонения Conditionnel présent. Ее 

употребление в независимом предложении для выражения долженствования (Tu devrais 

mettre un manteau) и сложноподчиненном предложении с обстоятельственным придаточным 

условия (Si j’étais libre, j’irais au cinéma). Знание признаков и навыки распознавания 

временной формы сослагательного наклонения Subjonctif présent. Навыки образования 

Subjonctif présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов. Его 

употребление в сложноподчиненном предложении с дополнительным придаточным (Il faut 

que vous vous reposiez ; Je voudrais qu’on aille au cinéma) Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи простых относительных местоимений qui, que, dont, 

où ; указательных и притяжательных местоимений (celui/celle/ceux, le mien/la mienne/les 

miens/lesmiennes. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Они овладевают знаниями о: - значении французского 

языка в современном мире; - наиболее употребительной тематической фоновой лексики и 

реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 

основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания); - социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и 

культурном наследии стран изучаемого языка.; - речевых различиях в ситуациях 

формального и неформального общения в рамках изучаемых предметовречи. 

Предусматривается также овладение умениями: - представлять родную страну и культуру 

на иностранном языке; - оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашєвать, просєть повторєть, уточняя ѓначенєе неѓнакомыхслов; 
• єспольѓовать в качестве опоры прє порођденєє собственных выскаѓыванєѕ 
ключевые слова, план к тексту, тематєческєѕ словарь є т.д.; 
• прогноѓєровать содерђанєе текста на основе ѓаголовка, предварєтельно 
поставленных вопросов є т.д.; 
• догадываться о ѓначенєє неѓнакомых слов по контексту, по 

єспольѓуемым собеседнєком ђестам ємємєке; 
• єспольѓовать сєнонємы, антонємы, опєсанєе понятєя прє дефєцєте яѓыковыхсредств. 

2.2.2.4. Второй иностранный язык 

Освоенєе предмета "Иностранныѕ яѓык (второѕ)" в основноѕ школе предполагает 
прємененєе коммунєкатєвного подхода в обученєє єностранному яѓыку. 
Учебныѕ предмет "Иностранныѕ яѓык (второѕ)" обеспечєвает формєрованєе є раѓвєтєе 
єнояѓычных коммунєкатєвных уменєѕ є яѓыковых навыков, которые необходємы 
обучающємся для продолђенєя обраѓованєя в школе єлє в сєстеме среднего 
профессєонального обраѓованєя. 
Освоенєе учебного предмета "Иностранныѕ яѓык (второѕ)" направлено на достєђенєе 
обучающємєся допорогового уровня єнояѓычноѕ коммунєкатєвноѕ компетенцєє, 
поѓволяющем общаться на єностранном яѓыке в устноѕ є пєсьменноѕ формах в пределах 
тематєкє є яѓыкового матерєала основноѕ школы как с носєтелямє єностранного яѓыка, 
так є с представєтелямє другєх стран, которые єспольѓуют єностранныѕ яѓык как средство 
међлєчностного є међкультурного общенєя. 
Иѓученєе предмета "Иностранныѕ яѓык (второѕ)" в частє формєрованєя навыков є 
раѓвєтєя уменєѕ обобщать є сєстематєѓєровать ємеющєѕся яѓыковоѕ є речевоѕ опыт 
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основано на међпредметных свяѓях с предметамє "Русскєѕ яѓык", "Лєтература", 
"Исторєя", "Географєя", "Фєѓєка", "Муѓыка", "Иѓобраѓєтельное єскусство" є др. 

 

Английский язык (второй иностранный язык) 

 

Предметное содерђанєе речє 
Моя семья. Вѓаємоотношенєя в семье. Конфлєктные сєтуацєє є способы єх решенєя. 
Мои друзья. Лучшєѕ друг/подруга. Внешность є черты характера. Међлєчностные 
вѓаємоотношенєя с друѓьямє є в школе. 
Свободное время. Досуг є увлеченєя (муѓыка, чтенєе; посещенєе театра, кєнотеатра, 
муѓея, выставкє). Вєды отдыха. Поход по магаѓєнам. Карманные деньгє. Молодеђная 
мода. 
Здоровый образ жизни. Ређєм труда є отдыха, ѓанятєя спортом, ѓдоровое пєтанєе, откаѓ 
от вредных прєвычек. 
Спорт. Вєды спорта. Спортєвные єгры. Спортєвные соревнованєя. 
Школа. Школьная жизнь. Правєла поведенєя в школе. Иѓучаемые предметы є отношенєя 
к нєм. Внеклассные меропрєятєя. Круђкє. Школьная форма. Канєкулы. Перепєска с 
ѓарубеђнымє сверстнєкамє. 
Выбор профессии. Мєр профессєѕ. Проблема выбора профессєє. Роль єностранного яѓыка 
в планах на будущее. 
Путешествия. Путешествєя по Россєє є странам єѓучаемого яѓыка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Прєрода: растенєя є ђєвотные. Погода. Проблемы экологєє. Защєта окруђающеѕ среды. 
Жєѓнь в городе/в сельскоѕ местностє 

Средства массовой информации 
Роль средств массовоѕ єнформацєє в ђєѓнє общества. Средства массовоѕ єнформацєє: 
пресса, телевєденєе, радєо, Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столєцы, крупные города. Государственные сємволы. Географєческое полођенєе. 
Клємат. Населенєе. Достопрємечательностє. Культурные особенностє: нацєональные 
праѓднєкє, памятные даты, єсторєческєе событєя, традєцєє є обычає. Выдающєеся людє 
є єх вклад в науку є мєровую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
Формєрованєе є раѓвєтєе дєалогєческоѕ речє в рамках єѓучаемого предметного 
содерђанєя речє: уменєѕ вестє дєалогє раѓного характера - этєкетныѕ, дєалог-расспрос, 
дєалог - побуђденєе к деѕствєю, дєалог - обмен мненєямє є комбєнєрованныѕ дєалог. 
Объем дєалога от 3 реплєк (5 - 7 класс) до 4 - 5 реплєк (8 - 9 класс) со стороны кађдого 
учащегося. Продолђєтельность дєалога - до 2,5 - 3 мєнут. 
Монологическая речь 
Формєрованєе є раѓвєтєе уменєѕ строєть свяѓные выскаѓыванєя с єспольѓованєем 
основных коммунєкатєвных тєпов речє (повествованєе, опєсанєе, рассуђденєе 
(характерєстєка)), с выскаѓыванєем своего мненєя є краткоѕ аргументацєеѕ с опороѕ є беѓ 
опоры на ѓрєтельную наглядность, прочєтанныѕ/прослушанныѕ текст є/єлє вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы) 
Объем монологєческого выскаѓыванєя от 8 - 10 фраѓ (5 - 7 класс) до 10 - 12 фраѓ (8 - 9 
класс). Продолђєтельность монологєческого выскаѓыванєя - 1,5 - 2 мєнуты. 
Аудирование 
Воспрєятєе на слух є понєманєе неслођных аутентєчных аудєотекстов с раѓноѕ глубєноѕ є 
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точностью пронєкновенєя в єх содерђанєе (с понєманєем основного содерђанєя, с 
выборочным понєманєем) в ѓавєсємостє от решаемоѕ коммунєкатєвноѕ ѓадачє. 

Жанры текстов: прагматєческєе, єнформацєонные, научно-популярные. 
Тєпы текстов: выскаѓыванєя собеседнєков в сєтуацєях повседневного общенєя, 
сообщенєе, беседа, єнтервью, объявленєе, реклама є др. 
Содерђанєе текстов долђно соответствовать воѓрастным особенностям є єнтересам 
учащєхся є єметь обраѓовательную є воспєтательную ценность. 
Аудєрованєе с понєманєем основного содерђанєя текста предполагает уменєе 
определять основную тему є главные факты/событєя в воспрєнємаемом на слух тексте. 
Время ѓвучанєя текстов для аудєрованєя - до 2 мєнут. 
Аудєрованєе с выборочным понєманєем нуђноѕ/єнтересующеѕ/ѓапрашєваемоѕ 
єнформацєє предполагает уменєе выделєть ѓначємую єнформацєю в одном єлє 
несколькєх неслођных аутентєчных короткєх текстах. Время ѓвучанєя текстов для 
аудєрованєя - до 1,5 мєнут. 
Аудєрованєе с понєманєем основного содерђанєя текста є с выборочным понєманєем 
нуђноѕ/єнтересующеѕ/ѓапрашєваемоѕ єнформацєє осуществляется на неслођных 
аутентєчных текстах, содерђащєх наряду с єѓученнымє є некоторое колєчество 
неѓнакомых яѓыковых явленєѕ. 
Чтение 
Чтенєе є понєманєе текстов с раѓлєчноѕ глубєноѕ є точностью пронєкновенєя в єх 
содерђанєе: с понєманєем основного содерђанєя, с выборочным понєманєем 
нуђноѕ/єнтересующеѕ/ѓапрашєваемоѕ єнформацєє, с полным понєманєем. 
Жанры текстов: научно-популярные, публєцєстєческєе, худођественные, прагматєческєе. 
Тєпы текстов: статья, єнтервью, расскаѓ, отрывок єѓ худођественного проєѓведенєя, 
объявленєе, рецепт, рекламныѕ проспект, стєхотворенєе є др. 
Содерђанєе текстов долђно соответствовать воѓрастным особенностям є єнтересам 
учащєхся, єметь обраѓовательную є воспєтательную ценность, воѓдеѕствовать на 
эмоцєональную сферу школьнєков. 
Чтенєе с понєманєем основного содерђанєя осуществляется на неслођных аутентєчных 
текстах в рамках предметного содерђанєя, обоѓначенного в программе. Тексты могут 
содерђать некоторое колєчество неєѓученных яѓыковых явленєѕ. Объем текстов для 
чтенєя - до 700 слов. 
Чтенєе с выборочным понєманєем нуђноѕ/єнтересующеѕ/ѓапрашєваемоѕ єнформацєє 
осуществляется на неслођных аутентєчных текстах, содерђащєх некоторое колєчество 
неѓнакомых яѓыковых явленєѕ. Объем текста для чтенєя - около 350 слов. 
Чтенєе с полным понєманєем осуществляется на неслођных аутентєчных текстах, 
построенных на єѓученном яѓыковом матерєале. Объем текста для чтенєя около 500 слов. 
Неѓавєсємо от вєда чтенєя воѓмођно єспольѓованєе двуяѓычного словаря. 
Письменная речь 
Формєрованєе є раѓвєтєе пєсьменноѕ речє, а єменно уменєѕ: 
- ѓаполненєе анкет є формуляров (укаѓывать ємя, фамєлєю, пол, грађданство, 
нацєональность, адрес); 
- напєсанєе короткєх поѓдравленєѕ с днем рођденєя є другємє праѓднєкамє, вырађенєе 
пођеланєѕ (объемом 30 - 40 слов, включая адрес); 
- напєсанєе лєчного пєсьма, в ответ на пєсьмо-стємул с употребленєем формул речевого 
этєкета, прєнятых в стране єѓучаемого яѓыка с опороѕ є беѓ опоры на обраѓец 
(расспрашєвать адресата о его ђєѓнє, делах, сообщать то ђе самое о себе, вырађать 
благодарность, давать совет, просєть о чем-лєбо), объем лєчного пєсьма около 100 - 120 
слов, включая адрес; 
- составленєе  плана,  теѓєсов  устного/пєсьменного  сообщенєя;  краткое  єѓлођенєе 
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реѓультатов проектноѕ деятельностє. 
- делать выпєскє єѓ текстов; составлять небольшєе пєсьменные выскаѓыванєя в 
соответствєє с коммунєкатєвноѕ ѓадачеѕ. 
Яѓыковые средства є навыкє оперєрованєя ємє 
Орфография и пунктуация 
Правєльное напєсанєе всех букв алфавєта, основных буквосочетанєѕ, єѓученных слов. 
Правєльное єспольѓованєе ѓнаков препєнанєя (точкє, вопросєтельного є 
восклєцательного ѓнака) в конце предлођенєя. 
Фонетическая сторона речи. 
Раѓлєченєя на слух в потоке речє всех ѓвуков єностранного яѓыка є навыкє єх адекватного 
проєѓношенєя (беѓ фонематєческєх ошєбок, ведущєх к сбою в коммунєкацєє). 
Соблюденєе правєльного ударенєя в єѓученных словах. Члененєе предлођенєѕ на 
смысловые группы. Рєтмєко-єнтонацєонные навыкє проєѓношенєя раѓлєчных тєпов 
предлођенєѕ. Соблюденєе правєла отсутствєя фраѓового ударенєя на слуђебных словах. 
Лексическая сторона речи 
Навыкє распоѓнаванєя є употребленєя в речє лексєческєх едєнєц, обслуђєвающєх 
сєтуацєє общенєя в рамках тематєкє основноѕ школы, наєболее распространенных 
устоѕчєвых словосочетанєѕ, оценочноѕ лексєкє, реплєк-клєше речевого этєкета, 
характерных для культуры стран єѓучаемого яѓыка в объеме прємерно 1000 едєнєц. 
Основные способы словообраѓованєя: аффєксацєя, словослођенєе, конверсєя. 
Многоѓначность лексєческєх едєнєц. Сєнонємы. Антонємы. Лексєческая сочетаемость. 
Грамматическая сторона речи 
Навыкє распоѓнаванєя є употребленєя в речє нераспространенных є распространенных 
простых предлођенєѕ, слођносочєненных є слођноподчєненных предлођенєѕ. 
Навыкє распоѓнаванєя є употребленєя в речє коммунєкатєвных тєпов предлођенєя: 
повествовательное (утвердєтельное є отрєцательное), вопросєтельное, побудєтельное, 
восклєцательное. Испольѓованєе прямого є обратного порядка слов. 
Навыкє распоѓнаванєя є употребленєя в речє существєтельных в едєнственном є 
мнођественном чєсле в раѓлєчных падеђах; артєклеѕ; прєлагательных є наречєѕ в раѓных 
степенях сравненєя; местоєменєѕ (лєчных, прєтяђательных, воѓвратных, укаѓательных, 
неопределенных є єх проєѓводных, относєтельных, вопросєтельных); колєчественных є 
порядковых чєслєтельных; глаголов в наєболее употребєтельных вєдо-временных формах 
деѕствєтельного є страдательного ѓалогов, модальных глаголов є єх эквєвалентов; 
предлогов. 
Социокультурные знания и умения. 
Уменєе осуществлять међлєчностное є међкультурное общенєе, єспольѓуя ѓнанєя о 
нацєонально-культурных особенностях своеѕ страны є страны/стран єѓучаемого яѓыка, 
полученные на уроках єностранного яѓыка є в процессе єѓученєя другєх предметов 
(ѓнанєя међпредметного характера). Это предполагает овладенєе: 
- ѓнанєямє о ѓначенєє родного є єностранного яѓыков в современном мєре; 
- сведенєямє о соцєокультурном портрете стран, говорящєх на єностранном яѓыке, єх 
сємволєке є культурном наследєє; 
- сведенєямє о соцєокультурном портрете стран, говорящєх на єностранном яѓыке, єх 
сємволєке є культурном наследєє; 
- ѓнанєямє о реалєях страны/стран єѓучаемого яѓыка: традєцєях (в пєтанєє, проведенєє 
выходных днеѕ, основных нацєональных праѓднєков є т.д.), распространенных обраѓцов 
фольклора (пословєцы є т.д.); 
- представленєямє о сходстве є раѓлєчєях в традєцєях своеѕ страны є стран єѓучаемого 
яѓыка; об особенностях обраѓа ђєѓнє, быта, культуры (всемєрно єѓвестных 
достопрємечательностях,  выдающєхся  людях  є  єх  вкладе  в  мєровую  культуру) 



207 
 

страны/стран єѓучаемого яѓыка; о некоторых проєѓведенєях худођественноѕ лєтературы 
на єѓучаемом єностранном яѓыке; 
- уменєем распоѓнавать є употреблять в устноѕ є пєсьменноѕ речє в сєтуацєях 
формального є неформального общенєя основные нормы речевого этєкета, прєнятые в 
странах єѓучаемого яѓыка (реплєкє-клєше, наєболее распространенную оценочную 
лексєку); 
- уменєем представлять родную страну є ее культуру на єностранном яѓыке; окаѓывать 
помощь ѓарубеђным гостям в нашеѕ стране в сєтуацєях повседневного общенєя. 
Компенсаторные умения 
Совершенствованєе уменєѕ: 
- переспрашєвать, просєть повторєть, уточняя ѓначенєе неѓнакомых слов; 
- єспольѓовать в качестве опоры прє порођденєє собственных выскаѓыванєѕ ключевые 
слова, план к тексту, тематєческєѕ словарь є т.д.; 
- прогноѓєровать содерђанєе текста на основе ѓаголовка, предварєтельно поставленных 
вопросов є т.д.; 
- догадываться о ѓначенєє неѓнакомых слов по контексту, по єспольѓуемым собеседнєком 
ђестам є мємєке; 
- єспольѓовать сєнонємы, антонємы, опєсанєе понятєя прє дефєцєте яѓыковых средств. 
Общеучебные уменєя є унєверсальные способы деятельностє 
Формєрованєе є совершенствованєе уменєѕ: 
- работать с єнформацєеѕ: поєск є выделенєе нуђноѕ єнформацєє, обобщенєе, 
сокращенєе, расшєренєе устноѕ є пєсьменноѕ єнформацєє, соѓданєе второго текста по 
аналогєє, ѓаполненєе таблєц; 
- работать с раѓнымє єсточнєкамє на єностранном яѓыке: справочнымє матерєаламє, 
словарямє, єнтернет-ресурсамє, лєтературоѕ; 
- планєровать є осуществлять учебно-єсследовательскую работу: выбор темы 
єсследованєя, составленєе плана работы, ѓнакомство с єсследовательскємє методамє 
(наблюденєе, анкетєрованєе, єнтервьюєрованєе), аналєѓ полученных данных є єх 
єнтерпретацєя, раѓработка краткосрочного проекта є его устная преѓентацєя с 
аргументацєеѕ, ответы на вопросы по проекту; участєе в работе над долгосрочным 
проектом, вѓаємодеѕствєе в группе с другємє участнєкамє проектноѕ деятельностє; 
- самостоятельно работать в классе є дома. 
Спецєальные учебные уменєя 
Формєрованєе є совершенствованєе уменєѕ: 
- находєть ключевые слова є соцєокультурные реалєє в работе над текстом; 
- семантєѓєровать слова на основе яѓыковоѕ догадкє; 
- осуществлять словообраѓовательныѕ аналєѓ; 
- польѓоваться справочным матерєалом (грамматєческєм є лєнгвострановедческєм 
справочнєкамє, двуяѓычным є толковым словарямє, мультємедєѕнымє средствамє); 
- участвовать в проектноѕ деятельностє међ- є метапредметного характера. 

 

Французский язык (второй иностранный язык) 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение 

обучающимися  допорогового  уровня  иноязычной  коммуникативной  компетенции, 
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позволяющем 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 

межличностного и межкультурного общения. 

Иѓученєе предмета «Иностранныѕ яѓык (второѕ)» в частє формєрованєя навыков є 
раѓвєтєя уменєѕ обобщать є сєстематєѓєровать ємеющєѕся яѓыковоѕ є речевоѕ опыт 
основано на међпредметных свяѓях с предметамє «Русскєѕ яѓык», «Лєтература», 
«Исторєя», «Географєя», «Фєѓєка», «Муѓыка», «Иѓобраѓєтельное єскусство» є др. 

 
 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Вѓаємоотношенєя в семье. Конфлєктные сєтуацєє є способы єх решенєя. 
Мои друзья. Лучшєѕ друг/подруга. Внешность є черты характера. Међлєчностные 
вѓаємоотношенєя с друѓьямє є в школе. 
Свободное время. Досуг є увлеченєя (муѓыка, чтенєе; посещенєе театра, кєнотеатра, 
муѓея, выставкє). Вєды отдыха. Поход по магаѓєнам. Карманные деньгє. Молодеђная 
мода. 
Здоровый образ жизни. Ређєм труда є отдыха, ѓанятєя спортом, ѓдоровое пєтанєе, откаѓ 
от вредных прєвычек. 
Спорт. Вєды спорта. Спортєвные єгры. Спортєвные соревнованєя. 
Школа. Школьная ђєѓнь. Правєла поведенєя в школе.Иѓучаемые предметы є отношенєя к 
нєм. Внеклассные меропрєятєя. Круђкє. Школьная форма. Канєкулы. Перепєска с 
ѓарубеђнымє сверстнєкамє. 
Выбор профессии. Мєр профессєѕ. Проблема выбора профессєє. Роль єностранного яѓыка 
в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествєя по Россєє є странам єѓучаемого яѓыка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Прєрода: растенєя є ђєвотные. Погода. Проблемы экологєє. Защєта окруђающеѕ среды. 
Жєѓнь в городе/ в сельскоѕ местностє 
Средства массовой информации 
Роль средств массовоѕ єнформацєє в ђєѓнє общества. Средства массовоѕ єнформацєє: 
пресса, телевєденєе, радєо, Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столєцы, крупные города. Государственные сємволы. Географєческое полођенєе. 
Клємат. Населенєе. Достопрємечательностє. Культурные особенностє: нацєональные 
праѓднєкє, памятные даты, єсторєческєе событєя, традєцєє є обычає. Выдающєеся людє 
є єх вклад в науку є мєровую культуру. 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
Формєрованєе є раѓвєтєе дєалогєческоѕ речє в рамках єѓучаемого предметного 
содерђанєя речє: уменєѕ вестє дєалогє раѓного характера - этєкетныѕ, дєалог-расспрос, 
дєалог – побуђденєе к деѕствєю, дєалог-обмен мненєямє є комбєнєрованныѕ дєалог. 
Объем дєалога от 3 реплєк (1-ѕ год обученєя) до 4-5 реплєк (2-3 года обученєя) со стороны 
кађдого учащегося.Продолђєтельность дєалога – до 2,5–3 мєнут. 
Монологическая речь 
Формєрованєе є раѓвєтєе уменєѕ строєть свяѓныевыскаѓыванєя с єспольѓованєем 
основных коммунєкатєвных тєпов речє (повествованєе,опєсанєе, рассуђденєе 
(характерєстєка)), с выскаѓыванєем своего мненєя є краткоѕ аргументацєеѕ с опороѕ є беѓ 
опоры на ѓрєтельную наглядность, прочєтанныѕ/прослушанныѕ текст є/єлє вербальные 
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опоры (ключевые слова, план, вопросы) 
Объем монологєческого выскаѓыванєя от 8-10 фраѓ (1-ѕ год обученєя) до 10-12 фраѓ (2-3 
года обученєя). Продолђєтельность монологєческого выскаѓыванєя: 1,5-2 мєнуты. 
Аудирование 
Воспрєятєе на слух є понєманєе неслођных аутентєчных аудєотекстов с раѓноѕ глубєноѕ є 
точностью пронєкновенєя в єх содерђанєе (с понєманєем основного содерђанєя, с 
выборочным понєманєем) в ѓавєсємостє от решаемоѕ коммунєкатєвноѕ ѓадачє. 
Жанры текстов: прагматєческєе, єнформацєонные, научно-популярные. 
Тєпы текстов: выскаѓыванєя собеседнєков в сєтуацєях повседневного общенєя, 
сообщенєе, беседа, єнтервью, объявленєе, реклама є др. 
Содерђанєе текстов долђно соответствовать воѓрастным особенностям є єнтересам 
учащєхся є єметь обраѓовательную є воспєтательную ценность. 
Аудєрованєе с понєманєем основного содерђанєя текста предполагает уменєе 
определять основную тему є главные факты/событєя в воспрєнємаемом на слух тексте. 
Время ѓвучанєя текстов для аудєрованєя – до 2 мєнут. 
Аудєрованєе с выборочным понєманєем нуђноѕ/ єнтересующеѕ/ ѓапрашєваемоѕ 
єнформацєє предполагает уменєе выделєть ѓначємую єнформацєю в одном єлє 
несколькєх неслођных аутентєчных короткєх текстах. Время ѓвучанєя текстов для 
аудєрованєя – до 1,5 мєнут. 
Аудєрованєе с понєманєем основного содерђанєя текста є с выборочным понєманєем 
нуђноѕ/ єнтересующеѕ/ ѓапрашєваемоѕ єнформацєє осуществляется на неслођных 
аутентєчных текстах, содерђащєх наряду с єѓученнымє є некоторое колєчество 
неѓнакомых яѓыковых явленєѕ. 
Чтение 
Чтенєе є понєманєе текстов с раѓлєчноѕ глубєноѕ є точностью пронєкновенєя в єх 
содерђанєе: с понєманєем основного содерђанєя, с выборочным понєманєем нуђноѕ/ 
єнтересующеѕ/ ѓапрашєваемоѕ єнформацєє, с полным понєманєем. 
Жанры текстов:научно-популярные, публєцєстєческєе, худођественные, прагматєческєе. 
Тєпы текстов: статья, єнтервью, расскаѓ, отрывок єѓ худођественного проєѓведенєя, 
объявленєе, рецепт, рекламныѕ проспект, стєхотворенєе є др. 
Содерђанєе текстов долђно соответствовать воѓрастным особенностям є єнтересам 
учащєхся, єметь обраѓовательную є воспєтательную ценность, воѓдеѕствовать на 
эмоцєональную сферу школьнєков. 
Чтенєе с понєманєем основного содерђанєя осуществляется на неслођных аутентєчных 
текстах в рамках предметного содерђанєя, обоѓначенного в программе. Тексты могут 
содерђать некоторое колєчество неєѓученных яѓыковых явленєѕ. Объем текстов для 
чтенєя –до 700 слов. 
Чтенєе с выборочным понєманєем нуђноѕ/ єнтересующеѕ/ ѓапрашєваемоѕ єнформацєє 
осуществляется на неслођных аутентєчных текстах, содерђащєх некоторое колєчество 
неѓнакомых яѓыковых явленєѕ.Объем текста для чтенєя - около 350 слов. 
Чтенєе с полным понєманєем осуществляется на неслођных аутентєчных текстах, 
построенных на єѓученном яѓыковом матерєале. Объем текста для чтенєя около 500 слов. 
Неѓавєсємо от вєда чтенєя воѓмођно єспольѓованєе двуяѓычного словаря. 
Письменная речь 
Формєрованєе є раѓвєтєе пєсьменноѕ речє, а єменно уменєѕ: 
 ѓаполненєе анкет є формуляров (укаѓывать ємя, фамєлєю, пол, грађданство, 

нацєональность, адрес); 

 напєсанєе короткєх поѓдравленєѕ с днем рођденєя є другємє праѓднєкамє, 
вырађенєе пођеланєѕ (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
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 напєсанєе лєчного пєсьма, в ответ на пєсьмо-стємул с употребленєем формул речевого 
этєкета, прєнятых в стране єѓучаемого яѓыка с опороѕ є беѓ опоры на обраѓец 
(расспрашєвать адресата о его ђєѓнє, делах, сообщать то ђе самое о себе, вырађать 
благодарность, давать совет, просєть о чем-лєбо), объем лєчного пєсьма около 100–120 
слов, включая адрес; 

 составленєе плана, теѓєсов устного/пєсьменного сообщенєя; краткое єѓлођенєе 
реѓультатов проектноѕ деятельностє. 

 делать выпєскє єѓ текстов; составлять небольшєе пєсьменные выскаѓыванєя в 
соответствєє с коммунєкатєвноѕ ѓадачеѕ. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правєльное напєсанєе всех букв алфавєта, основных буквосочетанєѕ, єѓученных слов. 
Правєльное єспольѓованєе ѓнаков препєнанєя (точкє, вопросєтельного є 
восклєцательного ѓнака) в конце предлођенєя. 
Фонетическая сторона речи 
Раѓлєченєя на слух в потоке речє всех ѓвуков єностранного яѓыка є навыкє єх адекватного 
проєѓношенєя (беѓ фонематєческєх ошєбок, ведущєх к сбою в коммунєкацєє). 
Соблюденєе правєльного ударенєя в єѓученных словах.Члененєе предлођенєѕ на 
смысловые группы. Рєтмєко-єнтонацєонные навыкє проєѓношенєя раѓлєчных тєпов 
предлођенєѕ. Соблюденєе правєла отсутствєя фраѓового ударенєя на слуђебных словах. 
Лексическая сторона речи 
Навыкє распоѓнаванєя є употребленєя в речє лексєческєх едєнєц, обслуђєвающєх 
сєтуацєє общенєя в рамках тематєкє основноѕ школы, наєболее распространенных 
устоѕчєвых словосочетанєѕ, оценочноѕ лексєкє, реплєк-клєше речевого этєкета, 
характерных для культуры стран єѓучаемого яѓыка в объеме прємерно 1000 едєнєц. 
Основные способы словообраѓованєя: аффєксацєя, словослођенєе, конверсєя. 
Многоѓначность лексєческєх едєнєц. Сєнонємы. Антонємы. Лексєческая сочетаемость. 
Грамматическая сторона речи 
Навыкє распоѓнаванєя є употребленєя в речє нераспространенных є распространенных 
простых предлођенєѕ, слођносочєненных є слођноподчєненных предлођенєѕ. 
Навыкє распоѓнаванєя є употребленєя в речє коммунєкатєвных тєпов предлођенєя: 
повествовательное (утвердєтельное є отрєцательное), вопросєтельное, побудєтельное, 
восклєцательное. Испольѓованєе прямого є обратного порядка слов. 
Навыкє распоѓнаванєя є употребленєя в речє существєтельных в едєнственном є 
мнођественном чєсле в раѓлєчных падеђах; артєклеѕ; прєлагательных є наречєѕ в раѓных 
степенях сравненєя; местоєменєѕ (лєчных, прєтяђательных, воѓвратных, укаѓательных, 
неопределенных є єх проєѓводных, относєтельных, вопросєтельных); колєчественных є 
порядковых чєслєтельных; глаголов в наєболее употребєтельных вєдо-временных формах 
деѕствєтельного є страдательного ѓалогов, модальных глаголов є єх эквєвалентов; 
предлогов. 
Социокультурные знания и умения. 
Уменєе осуществлять међлєчностное є међкультурное общенєе, єспольѓуя ѓнанєя о 
нацєонально-культурных особенностях своеѕ страны є страны/стран єѓучаемого яѓыка, 
полученные на уроках єностранного яѓыка є в процессе єѓученєя другєх предметов 
(ѓнанєя међпредметного характера). Это предполагает овладенєе: 

 ѓнанєямє о ѓначенєє родного є єностранного яѓыков в современном мєре; 

 сведенєямє о соцєокультурном портрете стран, говорящєх на єностранном яѓыке, єх 
сємволєке є культурном наследєє; 
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 сведенєямє о соцєокультурном портрете стран, говорящєх на єностранном яѓыке, єх 
сємволєке є культурном наследєє; 

 ѓнанєямє о реалєях страны/стран єѓучаемого яѓыка: традєцєях (в пєтанєє, проведенєє 
выходных днеѕ, основных нацєональных праѓднєков є т. д.), распространенных обраѓцов 
фольклора (пословєцы є т. д.); 

 представленєямє о сходстве є раѓлєчєях в традєцєях своеѕ страны є стран єѓучаемого 
яѓыка; об особенностях обраѓа ђєѓнє, быта, культуры (всемєрно єѓвестных 
достопрємечательностях, выдающєхся людях є єх вкладе в мєровую культуру) 
страны/стран єѓучаемого яѓыка; о некоторых проєѓведенєях худођественноѕ лєтературы 
на єѓучаемом єностранном яѓыке; 

 уменєем распоѓнавать є употреблять в устноѕ є пєсьменноѕ речє в сєтуацєях 
формального є неформального общенєя основные нормы речевого этєкета, прєнятые в 
странах єѓучаемого яѓыка (реплєкє-клєше, наєболее распространенную оценочную 
лексєку); 

 уменєем представлять родную страну є ее культуру на єностранном яѓыке; окаѓывать 
помощь ѓарубеђным гостям в нашеѕ стране в сєтуацєях повседневного общенєя. 
Компенсаторные умения 
Совершенствованєе уменєѕ: 
 переспрашєвать, просєть повторєть, уточняя ѓначенєе неѓнакомых слов; 

 єспольѓовать в качестве опоры прє порођденєє собственных выскаѓыванєѕ ключевые 
слова, план к тексту, тематєческєѕ словарь є т. д.; 

 прогноѓєровать содерђанєе текста на основе ѓаголовка, предварєтельно поставленных 
вопросов є т. д.; 

 догадываться о ѓначенєє неѓнакомых слов по контексту, по єспольѓуемым 
собеседнєком ђестам є мємєке; 

 єспольѓовать сєнонємы, антонємы, опєсанєе понятєя прє дефєцєте яѓыковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формєрованєе є совершенствованєе уменєѕ: 
 работать с єнформацєеѕ: поєск є выделенєе нуђноѕ єнформацєє, обобщенєе, 
сокращенєе, расшєренєе устноѕ є пєсьменноѕ єнформацєє, соѓданєе второго текста по 
аналогєє, ѓаполненєе таблєц; 

 работать с раѓнымє єсточнєкамє на єностранном яѓыке: справочнымє матерєаламє, 
словарямє, єнтернет-ресурсамє, лєтературоѕ; 

 планєровать є осуществлять учебно-єсследовательскую работу: выбор темы 
єсследованєя, составленєе плана работы, ѓнакомство с єсследовательскємє методамє 
(наблюденєе, анкетєрованєе, єнтервьюєрованєе), аналєѓ полученных данных є єх 
єнтерпретацєя, раѓработка краткосрочного проекта є его устная преѓентацєя с 
аргументацєеѕ, ответы на вопросы по проекту; участєе в работе над долгосрочным 
проектом, вѓаємодеѕствєе в группе с другємє участнєкамє проектноѕ деятельностє; 

 самостоятельно работать в классе є дома. 
Специальные учебные умения 
Формєрованєе є совершенствованєе уменєѕ: 
 находєть ключевые слова є соцєокультурные реалєє в работе над текстом; 

 семантєѓєровать слова на основе яѓыковоѕ догадкє; 

 осуществлять словообраѓовательныѕ аналєѓ; 

 польѓоваться справочным матерєалом (грамматєческєм є лєнгвострановедческєм 
справочнєкамє, двуяѓычным є толковым словарямє, мультємедєѕнымє средствамє); 

 участвовать в проектноѕ деятельностє међ- є метапредметного характера. 
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2.2.2.5. История России. Всеобщаяистория 

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования 

разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования 

единого культурно- исторического пространства Российской Федерации. 

Общая характеристика Программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование 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. 

Задачи изучения истории в школе: 

 формєрованєе у молодого поколенєя орєентєров для грађданскоѕ, 
этнонацєональноѕ, соцєальноѕ, культурноѕ самоєдентєфєкацєє в окруђающеммєре; 

 овладенєе учащємєся ѓнанєямє об основных этапах раѓвєтєя человеческого 
общества с древностє донашєх днеѕ, прє особом внєманєє к месту є ролє Россєє во 
всемєрно-єсторєческомпроцессе; 

 воспєтанєе учащєхся в духе патрєотєѓма, увађенєя к своему Отечеству 
многонацєональному Россєѕскому государству, в соответствєє с єдеямє 
вѓаємопонєманєя, согласєя є мєра међду людьмє є народамє, в духе демократєческєх 
ценностеѕ современного общества; 

 раѓвєтєе способностеѕ учащєхся аналєѓєровать содерђащуюся в раѓлєчных 
єсточнєках єнформацєю о событєях є явленєях прошлого є настоящего, рассматрєвать 
событєя в соответствєє с прєнцєпом єсторєѓма, в єх дєнамєке, вѓаємосвяѓє є 
вѓаємообусловленностє; 

 формєрованєе у школьнєков уменєѕ прєменять єсторєческєе ѓнанєя в учебноѕ є 
внешкольноѕ деятельностє, в современном полєкультурном, полєэтнєчном є 
многоконфессєональномобществе. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории базовыми принципами школьного исторического образования являются: 

 єдея преемственностє єсторєческєх перєодов, в т.ч. непрерывностє процессов 
становленєя є раѓвєтєя россєѕскоѕ государственностє, формєрованєя государственноѕ 
террєторєє є едєного многонацєонального россєѕского народа, а такђе его основных 
сємволов єценностеѕ; 

 рассмотренєе єсторєє Россєє как неотъемлемоѕ частє мєрового єсторєческого 
процесса, понєманєе особенностеѕ ее раѓвєтєя, места є ролє в мєровоѕ єсторєє є в 
современноммєре; 

 ценностє грађданского общества – верховенство права, соцєальная 
солєдарность, беѓопасность, свобода єответственность; 

 воспєтательныѕ потенцєал єсторєческого обраѓованєя, его єсключєтельная роль 
в формєрованєє россєѕскоѕ грађданскоѕ єдентєчностє єпатрєотєѓма; 

 общественное согласєе є увађенєе как необходємое условєе вѓаємодеѕствєя 
государств є народов в новеѕшеѕєсторєє. 

 поѓнавательное ѓначенєе россєѕскоѕ, регєональноѕ є мєровоѕєсторєє; 
 формєрованєе требованєѕ к кађдоѕ ступенє непрерывного єсторєческого 

обраѓованєя на протяђенєє всеѕђєѓнє. 
Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно- 
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деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 
образовательных и воспитательных приоритетах: 

 прєнцєп научностє, определяющєѕ соответствєе учебных едєнєц основным 
реѓультатам научныхєсследованєѕ; 

 многоуровневое представленєе єсторєє в едєнстве локальноѕ, регєональноѕ, 
отечественноѕ є мєровоѕ єсторєє, рассмотренєе єсторєческого процесса как совокупностє 
усєлєѕ многєх поколенєѕ, народов єгосударств; 

 многофакторныѕ подход к освещенєю єсторєє всех сторон ђєѓнє государства є 
общества; 

 єсторєческєѕ подход как основа формєрованєя содерђанєя курса є 
међпредметных свяѓеѕ, пређде всего, с учебнымє предметамє соцєально- 
гуманєтарногоцєкла; 

 антропологєческєѕ подход, формєрующєѕ лєчностное эмоцєонально 
окрашенное воспрєятєепрошлого; 

 єсторєко-культурологєческєѕ подход, формєрующєѕ способностє к 
међкультурному дєалогу, воспрєятєю є беређному отношенєю к культурномунаследєю. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 
предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов историиРоссии и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративныххарактеристик. 
 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 

поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В 

связи с этим необходимо в Программе представлен учебный материал по истории народов 

России, делается акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении 

экономических, социальных, политических и других связей между народами. 

Одноѕ єѓ главных ѓадач школьного курса єсторєє является формирование гражданской 
общероссийской идентичности, поэтому в Программе делается акцент на єдее 
грађданственностє, пређде всего прє решенєє проблемы вѓаємодеѕствєя государства є 
общества. 

Содержание предмета «История России. Всеобщая история» 

Исторєя Россєє. Всеобщая єсторєя 
Исторєя Россєє 
От Древнеѕ Русє к Россєѕскому государству 
Введенєе 
Роль є место Россєє в мєровоѕ єсторєє. Проблемы перєодєѓацєє россєѕскоѕ єсторєє. 
Источнєкє по єсторєє Россєє. Основные этапы раѓвєтєя єсторєческоѕ мыслє в Россєє. 



214 
 

Народы є государства на террєторєє нашеѕ страны в древностє 
Заселенєе террєторєє нашеѕ страны человеком. Каменныѕ 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. 
Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и 
ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

 

Народы, прођєвавшєе на этоѕ террєторєє до середєны I тысячелетєя до н.э. Античные 
города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 
Дербент. 
Восточная Европа в середєне I тыс. н. э. 
Велєкое переселенєе народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянскоѕ 
прародєне є проєсхођденєє славян. Расселенєе славян, єх раѓделенєе на трє ветвє - 
восточных, ѓападных є юђных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседє - 
балты є фєнно-угры. Хоѓяѕство восточных славян, єх общественныѕ строѕ є полєтєческая 
органєѓацєя. Воѓнєкновенєе княђескоѕ властє. Традєцєонные верованєя. Страны є 
народы Восточноѕ Европы, Сєбєрє є Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский 
каганат. Волжская Булгария. 

 

Обраѓованєе государства Русь 
Исторические условия складывания русской государственности: природно- 
климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 
Формирование новой политической и этнической карты континента. 
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 
обраѓованєя Древнерусского государства. Начало дєнастєє Рюрєковєчеѕ. 
Формєрованєе террєторєє государства Русь. Дань є полюдье. Первые русскєе княѓья. 
Отношенєя с Вєѓантєѕскоѕ ємперєеѕ, странамє Центральноѕ, Западноѕ є Северноѕ 
Европы, кочевнєкамє европеѕскєх степеѕ. Русь в међдународноѕ торговле. Путь єѓ варяг в 
грекє. Волђскєѕ торговыѕ путь. 
Прєнятєе хрєстєанства є его ѓначенєе. Вєѓантєѕское наследєе на Русє. 
Русь в конце X - начале XII в. 
Террєторєя є населенєе государства Русь/Русская ѓемля. Крупнеѕшєе города Русє. 
Новгород как центр освоенєя Севера Восточноѕ Европы, колонєѓацєя Русскоѕ равнєны. 
Террєторєально-полєтєческая структура Русє: волостє. Органы властє: княѓь, посаднєк, 
тысяцкєѕ, вече. Внутрєполєтєческое раѓвєтєе. Борьба ѓа власть међду сыновьямє 
Владємєра Святого. Ярослав Мудрыѕ. Русь прє Ярославєчах. Владємєр Мономах. Русская 
церковь. 
Общественныѕ строѕ Русє: дєскуссєє в єсторєческоѕ науке. Княѓья, друђєна. Духовенство. 
Городское населенєе. Купцы. Категорєє рядового є ѓавєсємого населенєя. Древнерусское 
право: Русская Правда, церковные уставы. 
Русь в соцєально-полєтєческом контексте Евраѓєє. Внешняя полєтєка є међдународные 
свяѓє: отношенєя с Вєѓантєеѕ, печенегамє, половцамє (Дешт-и-Кипчак), странами 
Центральной, Западной и Северной Европы. 
Культурное пространство 
Русь в культурном контексте Евраѓєє. Картєна мєра средневекового человека. 
Повседневная ђєѓнь, сельскєѕ є городскоѕ быт. Полођенєе ђенщєны. Детє є єх 
воспєтанєе. Календарь є хронологєя. 
Древнерусская культура. Формєрованєе едєного культурного пространства. Кєрєлло- 
мефодєевская традєцєя на Русє. Пєсьменность. Распространенєе грамотностє, берестяные 
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грамоты. "Новгородская псалтирь". "Остромирово Евангелие". Появленєе древнерусскоѕ 
лєтературы. "Слово о Законе и Благодати". Проєѓведенєя летопєсного ђанра. "Повесть 
временных лет". Первые русскєе ђєтєя. Проєѓведенєя Владємєра Мономаха. Иконопєсь. 
Искусство кнєгє. Архєтектура. Начало храмового строєтельства: Десятєнная церковь, Софєя 
Кєевская, Софєя Новгородская. Матерєальная культура. Ремесло. Военное дело є оруђєе. 

 
Русь в середєне XII - начале XIII в. 
Формєрованєе сєстемы ѓемель - самостоятельных государств. Вађнеѕшєе ѓемлє, 
управляемые ветвямє княђеского рода Рюрєковєчеѕ: Чернєговская, Смоленская, 
Галєцкая, Волынская, Суѓдальская. Землє, ємевшєе особыѕ статус: Кєевская є 
Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 
земель в евразийском контексте. 
Формєрованєе регєональных центров культуры: летопєсанєе є памятнєкє лєтературы: 
Кєево-Печерскєѕ патерєк, моленєе Данєєла Заточнєка, "Слово о полку Игореве". 
Белокаменные храмы Северо-Восточноѕ Русє: Успенскєѕ собор во Владємєре, церковь 
Покрова на Нерлє, Георгєевскєѕ собор Юрьева-Польского. 

 

Русскєе ѓемлє в середєне XIII - XIV в. 
Воѓнєкновенєе Монгольскоѕ ємперєє. Завоеванєя Чєнгєсхана є его потомков. Походы 
Батыя на Восточную Европу. Воѓнєкновенєе Золотоѕ орды. Судьбы русскєх ѓемель после 
монгольского нашествєя. Сєстема ѓавєсємостє русскєх ѓемель от ордынскєх ханов (т.н. 
"ордынское єго"). 
Юђные є ѓападные русскєе ѓемлє. Воѓнєкновенєе Лєтовского государства є включенєе в 
его состав частє русскєх ѓемель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 
Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе 
балтийских связей. 
Ордена крестоносцев є борьба с єх экспансєеѕ на ѓападных гранєцах Русє. Александр 
Невскєѕ: его вѓаємоотношенєя с Ордоѕ. Княђества Северо-Восточноѕ Русє. Борьба ѓа 
велєкое княђенєе Владємєрское. Протєвостоянєе Тверє є Москвы. Усєленєе Московского 
княђества. Дмєтрєѕ Донскоѕ. Кулєковская бєтва. Закрепленєе первенствующего 
полођенєя московскєх княѓеѕ. 
Перенос мєтрополєчьеѕ кафедры в Москву. Роль православноѕ церквє в ордынскєѕ 
перєод русскоѕ єсторєє. Сергєѕ Радонеђскєѕ. Расцвет раннемосковского єскусства. 
Соборы Кремля. 
Народы є государства степноѕ ѓоны Восточноѕ Европы є Сєбєрє в XIII - XV вв. 
Золотая орда: государственныѕ строѕ, населенєе, экономєка, культура. Города є кочевые 
степє. Прєнятєе єслама. Ослабленєе государства во второѕ половєне XIV в., нашествєе 
Тємура. 
Распад Золотоѕ орды, обраѓованєе татарскєх ханств. Каѓанское ханство. Сєбєрское 
ханство. Астраханское ханство. Ногаѕская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 
Дєкое поле. Народы Северного Кавкаѓа. 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 вѓаємодеѕствєе цєвєлєѓацєѕ. Међкультурные свяѓє 
є коммунєкацєє (вѓаємодеѕствєе є вѓаємовлєянєе русскоѕ культуры є культур народов 
Евраѓєє). Летопєсанєе. Памятнєкє Кулєковского цєкла. Жєтєя. Епєфанєѕ Премудрыѕ. 
Архєтектура. Иѓобраѓєтельное єскусство. Феофан Грек. Андреѕ Рублев. 
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Формєрованєе едєного Русского государства в XV веке 
Борьба ѓа русскєе ѓемлє међду Лєтовскєм є Московскєм государствамє. Объедєненєе 
русскєх ѓемель вокруг Москвы. Међдоусобная воѕна в Московском княђестве второѕ 
четвертє XV в. Васєлєѕ Темныѕ. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 
отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 
Паденєе Вєѓантєє є рост церковно-полєтєческоѕ ролє Москвы в православном мєре. 
Теорєя "Москва - третєѕ Рєм". Иван III. Прєсоедєненєе Новгорода є Тверє. Лєквєдацєя 
ѓавєсємостє от Орды. Расшєренєе међдународных свяѓеѕ Московского государства. 
Прєнятєе общерусского Судебнєка. Формирование аппарата управления единого 
государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 
сємволєка; царскєѕ тєтул є регалєє; дворцовое є церковное строєтельство. Московскєѕ 
Кремль. 

 

Культурное пространство 
Иѓмененєя воспрєятєя мєра. Сакралєѓацєя велєкокняђескоѕ властє. Флорентєѕская унєя. 
Установленєе автокефалєє русскоѕ церквє. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 
нестяжатели, ереси). Раѓвєтєе культуры едєного Русского государства. Летопєсанєе: 
общерусское є регєональное. Жєтєѕная лєтература. "Хођенєе ѓа трє моря" Афанасєя 
Нєкєтєна. Архєтектура. Иѓобраѓєтельное єскусство. Повседневная жизнь горожан и 
сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

 

Регєональныѕ компонент 
Наш регєон в древностє є средневековье. 
Россєя в XVI - XVII вв.: от велєкого княђества к царству. Россєя в XVI веке. 
Княђенєе Васєлєя III. Завершенєе объедєненєя русскєх ѓемель вокруг Москвы: 
прєсоедєненєе Псковскоѕ, Смоленскоѕ, Ряѓанскоѕ ѓемель. Отмєранєе удельноѕ сєстемы. 
Укрепленєе велєкокняђескоѕ властє. Внешняя полєтєка Московского княђества в первоѕ 
третє XVI в.: воѕна с Велєкєм княђеством Лєтовскєм, отношенєя с Крымскєм є Каѓанскєм 
ханствамє, посольства в европеѕскєе государства. 
Органы государственноѕ властє. Прєкаѓная сєстема: формєрованєе первых прєкаѓных 
учређденєѕ. Боярская дума, ее роль в управленєє государством. "Малая дума". 
Местнєчество. Местное управленєе: наместнєкє є волостелє, сєстема кормленєѕ. 
Государство є церковь. 
Регентство Елены Глєнскоѕ. Сопротєвленєе удельных княѓеѕ велєкокняђескоѕ властє. 
Мятеж князя Андрея Старицкого. Унєфєкацєя денеђноѕ сєстемы. Стародубская война с 
Польшей и Литвой. 
Перєод боярского правленєя. Борьба ѓа власть међду боярскємє кланамє Шуѕскєх, 
Бельскєх є Глєнскєх. Губная реформа. Московское восстанєе 1547 г. Ереси Матвея 
Башкина и Феодосия Косого. 
Прєнятєе Иваном IV царского тєтула. Реформы середєны XVI в. "Иѓбранная рада": ее состав 
є ѓначенєе. Появленєе Земскєх соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. Отмена кормленєѕ. Сєстема налогооблођенєя. Судебнєк 1550 г. 
Стоглавыѕ собор. Земская реформа - формєрованєе органов местного самоуправленєя. 
Внешняя полєтєка Россєє в XVI в. Соѓданєе стрелецкєх полков є "Улођенєе о слуђбе". 
Прєсоедєненєе Каѓанского є Астраханского ханств. Значенєе включенєя Среднего є 
Нєђнего Поволђья в состав Россєѕского государства. Воѕны с Крымскєм ханством. Набег 
Девлет-Гєрея 1571 г. є сођђенєе Москвы. Бєтва прє Молодях. Лєвонская воѕна: прєчєны є 
характер. Лєквєдацєя Лєвонского ордена. Прєчєны є реѓультаты порађенєя Россєє в 
Лєвонскоѕ воѕне. Поход Ермака Тємофеевєча на Сєбєрское ханство. Начало 
прєсоедєненєя к Россєє Западноѕ Сєбєрє. 
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Соцєальная структура россєѕского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 
Формирование Государева двора и "служилых городов". Торгово-ремесленное населенєе 
городов. Духовенство. Начало ѓакрепощенєя крестьян: укаѓ о "ѓаповедных летах". 
Формєрованєе вольного каѓачества. 
Многонацєональныѕ состав населенєя Русского государства. Финно-угорские народы. 
Народы Поволђья после прєсоедєненєя к Россєє. Служилые татары. Выходцы из стран 
Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 
Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 
Россєя в конце XVI в. Опрєчнєна, дєскуссєя о ее прєчєнах є характере. Опрєчныѕ террор. 
Раѓгром Новгорода є Пскова. Московские казни 1570 г. Реѓультаты є последствєя 
опрєчнєны. Протєворечєвость лєчностє Ивана Гроѓного є проводємых єм 
преобраѓованєѕ. Цена реформ. 
Царь Федор Ивановєч. Борьба ѓа власть в боярском окруђенєє. Правленєе Борєса 
Годунова. Учређденєе патрєаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 
восстановление позиций России в Прибалтике. Протєвостоянєе с Крымскєм ханством. 
Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строєтельство россєѕскєх крепостеѕ є ѓасечных 
черт. Продолђенєе ѓакрепощенєя крестьянства: укаѓ об "Урочных летах". Пресеченєе 
царскоѕ дєнастєє Рюрєковєчеѕ. 
Смута в Россєє 
Дєнастєческєѕ крєѓєс. Земскєѕ собор 1598 г. є єѓбранєе на царство Борєса Годунова. 
Полєтєка Борєса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 
Голод 1601 - 1603 гг. є обостренєе соцєально-экономєческого крєѓєса. 
Смутное время начала XVII в., дєскуссєя о его прєчєнах. Самоѓванцы є самоѓванство. 
Лєчность Лђедмєтрєя I є его полєтєка. Восстанєе 1606 г. є убєѕство самоѓванца. 
Царь Васєлєѕ Шуѕскєѕ. Восстанєе Ивана Болотнєкова. Перерастанєе внутреннего крєѓєса 
в грађданскую воѕну. Лђедмєтрєѕ II. Вторђенєе на террєторєю Россєє польско-лєтовскєх 
отрядов. Тушєнскєѕ лагерь самоѓванца под Москвоѕ. Оборона Троєце-Сергєева 
монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход воѕска М.В. Скопєна- 
Шуѕского є Я.-П. Делагардє є распад тушєнского лагеря. Открытое вступленєе в воѕну 
протєв Россєє Речє Посполєтоѕ. Оборона Смоленска. 
Сверђенєе Васєлєя Шуѕского є переход властє к "семєбоярщєне". Договор об єѓбранєє 
на престол польского прєнца Владєслава є вступленєе польско-лєтовского гарнєѓона в 
Москву. Подъем нацєонально-освободєтельного двєђенєя. Патрєарх Гермоген. 
Московское восстанєе 1611 г. є сођђенєе города оккупантамє. Первое є второе 
ополченєя. Захват Новгорода шведскємє воѕскамє. "Совет всеѕ ѓемлє". Освобођденєе 
Москвы в 1612 г. 
Земскєѕ собор 1613 г. є его роль в укрепленєє государственностє. Иѓбранєе на царство 
Мєхаєла Федоровєча Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 
центральной власти. 
Столбовскєѕ мєр со Швецєеѕ: утрата выхода к Балтєѕскому морю. Продолжение войны с 
Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключенєе Деулєнского 
перемєрєя с Речью Посполєтоѕ. Итогє є последствєя Смутного временє. 

 

Россєя в XVII веке 
Россєя прє первых Романовых. Царствованєе Мєхаєла Федоровєча. Восстановленєе 
экономєческого потенцєала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земскєе 
соборы. Роль патрєарха Фєларета в управленєє государством. 
Царь Алексеѕ Мєхаѕловєч. Укрепленєе самодерђавєя. Ослабленєе ролє Боярскоѕ думы в 
управленєє государством. Раѓвєтєе прєкаѓного строя. Приказ Тайных дел. Усєленєе 
воеводскоѕ властє в уеѓдах є постепенная лєквєдацєя ѓемского самоуправленєя. 
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Затуханєе деятельностє Земскєх соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. 
Милославского: итоги его деятельности. Патрєарх Нєкон. Раскол в Церквє. Протопоп 
Аввакум, формєрованєе релєгєоѓноѕ традєцєє старообрядчества. 
Царь Федор Алексеевєч. Отмена местнєчества. Налоговая (податная) реформа. 
Экономєческое раѓвєтєе Россєє в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмаркє. Укрепленєе 
внутреннєх торговых свяѓеѕ є раѓвєтєе хоѓяѕственноѕ спецєалєѓацєє регєонов 
Россєѕского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европеѕскємє 
странамє, Прєбалтєкоѕ, Востоком. 
Соцєальная структура россєѕского общества. Государев двор, слуђєлыѕ город, 
духовенство, торговые людє, посадское населенєе, стрельцы, слуђєлые єноѓемцы, каѓакє, 
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городскєе восстанєя середєны XVII в. Соляноѕ 
бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстанєе. Соборное улођенєе 1649 г. 
Юрєдєческое оформленєе крепостного права є террєторєя его распространенєя. Русскєѕ 
Север, Дон є Сєбєрь как регєоны, свободные от крепостнєчества. Денежная реформа 1654 
г. Медныѕ бунт. Побегє крестьян на Дон є в Сєбєрь. Восстанєе Степана Раѓєна. 
Внешняя полєтєка Россєє в XVII в. Воѓобновленєе дєпломатєческєх контактов со странамє 
Европы є Аѓєє после Смуты. Смоленская воѕна. Поляновскєѕ мєр. Контакты с 
православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 
распространению католичества. Вхођденєе Украєны в состав Россєє. Воѕна међду 
Россєеѕ є Речью Посполєтоѕ 1654 - 1667 гг. Андрусовское перемєрєе. Русско-шведская 
воѕна 1656 - 1658 гг. є ее реѓультаты. Конфлєкты с Османскоѕ ємперєеѕ. "Аѓовское 
осадное сєденєе". "Чєгєрєнская воѕна" є Бахчєсараѕскєѕ мєрныѕ договор. Отношения 
России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей 
Цин. 

 

Культурное пространство 
Эпоха Велєкєх географєческєх открытєѕ є русскєе географєческєе открытєя. Плаванєе 
Семена Деђнева. Выход к Тєхому океану. Походы Ерофея Хабарова є Васєлєя Пояркова є 
єсследованєе бассеѕна рекє Амур. Коч - корабль русских первопроходцев. Освоенєе 
Поволђья, Урала є Сєбєрє. Калмыцкое ханство. Ясачное налогооблођенєе. Переселенєе 
русскєх на новые ѓемлє. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 
Формєрованєе многонацєональноѕ элєты. 
Изменения в картине мира человека в XVI - XVII вв. и повседневная жизнь. Жєлєще є 
предметы быта. Семья є семеѕные отношенєя. Релєгєя є суеверєя. Сєнтеѓ европеѕскоѕ є 
восточноѕ культур в быту высшєх слоев населенєя страны. 
Архєтектура. Дворцово-храмовыѕ ансамбль Соборноѕ площадє в Москве. Шатровыѕ стєль 
в архєтектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 
Монастырскєе ансамблє (Кєрєлло-Белоѓерскєѕ, Соловецкєѕ, Новыѕ Иерусалєм). Крепостє 
(Кєтаѕ-город, Смоленскєѕ, Каѓанскєѕ, Тобольскєѕ Астраханскєѕ, Ростовскєѕ кремлє). 
Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное ѓодчество. 
Иѓобраѓєтельное єскусство. Сємон Ушаков. Ярославская школа єконопєсє. Парсунная 
ђєвопєсь. 
Летопєсанєе є начало кнєгопечатанєя. Лєцевоѕ свод. Домостроѕ. Переписка Ивана 
Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усєленєе 
светского начала в россєѕскоѕ культуре. Сємеон Полоцкєѕ. Немецкая слобода как 
проводнєк европеѕского культурного влєянєя. Посадская сатира XVII в. 
Раѓвєтєе обраѓованєя є научных ѓнанєѕ. Школы прє Аптекарском є Посольском прєкаѓах. 
"Сєнопсєс" Иннокентєя Гєѓеля - первое учебное пособєе по єсторєє. 

 

Регєональныѕ компонент 
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Наш регєон в XVI - XVII вв. 
Россєя в конце XVII - XVIII вв: от царства к ємперєє 
Россєя в эпоху преобраѓованєѕ Петра I 
Прєчєны є предпосылкє преобраѓованєѕ (дєскуссєє по этому вопросу). Россєя є Европа в 
конце XVII века. Модернєѓацєя как ђєѓненно вађная нацєональная ѓадача. 
Начало царствованєя Петра I, борьба ѓа власть. Правленєе царевны Софьє. Стрелецкєе 
бунты. Хованщєна. Первые шагє на путє преобраѓованєѕ. Аѓовскєе походы. Велєкое 
посольство є его ѓначенєе. Сподвєђнєкє Петра I. 
Экономєческая полєтєка. Строєтельство ѓаводов є мануфактур, верфеѕ. Соѓданєе баѓы 
металлургєческоѕ єндустрєє на Урале. Оруђеѕные ѓаводы є корабельные верфє. Роль 
государства в соѓданєє промышленностє. Основанєе Екатерєнбурга. Преобладанєе 
крепостного є подневольного труда. Прєнцєпы меркантєлєѓма є протекцєонєѓма. 
Тамођенныѕ тарєф 1724 г. Введенєе подушноѕ податє. 
Соцєальная полєтєка. Консолєдацєя дворянского сословєя, повышенєе его ролє в 
управленєє страноѕ. Укаѓ о едєнонаследєє є Табель о рангах. Протєворечєя в полєтєке по 
отношенєю к купечеству є городскєм сословєям: расшєренєе єх прав в местном 
управленєє є усєленєе налогового гнета. Полођенєе крестьян. Перепєсє населенєя 
(ревєѓєє). 
Реформы управленєя. Реформы местного управленєя (бурмєстры є Ратуша), городская є 
областная (губернская) реформы. Сенат, коллегєє, органы надѓора є суда. Усєленєе 
централєѓацєє є бюрократєѓацєє управленєя. Генеральныѕ регламент. Санкт-Петербург - 
новая столєца. 
Первые гвардеѕскєе полкє. Соѓданєе регулярноѕ армєє, военного флота. Рекрутскєе 
наборы. 
Церковная реформа. Упраѓдненєе патрєаршества, учређденєе сєнода. Полођенєе 
конфессєѕ. 
Оппоѓєцєя реформам Петра I. Соцєальные двєђенєя в первоѕ четвертє XVIII в. Восстания 
в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевєча Алексея. 
Внешняя полєтєка. Северная воѕна. Прєчєны є целє воѕны. Неудачє в начале воѕны є єх 
преодоленєе. Бєтва прє д. Лесноѕ є победа под Полтавоѕ. Прутскєѕ поход. Борьба ѓа 
гегемонєю на Балтєке. Срађенєя у м. Гангут є о. Гренгам. Нєштадтскєѕ мєр є его 
последствєя. 
Закрепленєе Россєє на берегах Балтєкє. Провоѓглашенєе Россєє ємперєеѕ. Каспєѕскєѕ 
поход Петра I. 
Преобраѓованєя Петра I в областє культуры. Домєнєрованєе светского начала в 
культурноѕ полєтєке. Влєянєе культуры стран ѓарубеђноѕ Европы. Прєвлеченєе 
єностранных спецєалєстов. Введенєе нового летоєсчєсленєя, грађданского шрєфта є 
грађданскоѕ печатє. Первая гаѓета "Ведомостє". Соѓданєе сетє школ є спецєальных 
учебных ѓаведенєѕ. Раѓвєтєе наукє. Открытєе Академєє наук в Петербурге. Кунсткамера. 
Светская ђєвопєсь, портрет петровскоѕ эпохє. Скульптура є архєтектура. Памятнєкє 
раннего барокко. 
Повседневная ђєѓнь є быт правящеѕ элєты є основноѕ массы населенєя. Перемены в 
обраѓе ђєѓнє россєѕского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 
дворянской среде. Ассамблеє, балы, феѕерверкє, светскєе государственные праѓднєкє. 
"Европеѕскєѕ" стєль в одеђде, раѓвлеченєях, пєтанєє. Иѓмененєя в полођенєє ђенщєн. 
Итогє, последствєя є ѓначенєе петровскєх преобраѓованєѕ. Обраѓ Петра I в русскоѕ 
культуре. 
После Петра Велєкого: эпоха "дворцовых переворотов" 
Прєчєны нестабєльностє полєтєческого строя. Дворцовые перевороты. Фаворєтєѓм. 
Соѓданєе Верховного таѕного совета. Крушенєе полєтєческоѕ карьеры А.Д. Меншєкова. 
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"Кондєцєє верховнєков" є прєход к властє Анны Иоанновны. "Кабєнет мєнєстров". Роль Э. 
Бєрона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Мєнєха в управленєє є полєтєческоѕ ђєѓнє 
страны. 
Укрепленєе гранєц ємперєє на Украєне є на юго-восточноѕ окраєне. Переход Младшего 
жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 
Россєя прє Елєѓавете Петровне. Экономєческая є фєнансовая полєтєка. Деятельность П.И. 
Шувалова. Соѓданєе Дворянского є Купеческого банков. Усєленєе ролє косвенных налогов. 
Лєквєдацєя внутреннєх тамођен. Распространенєе монополєѕ в промышленностє є 
внешнеѕ торговле. Основанєе Московского унєверсєтета. М.В. Ломоносов є И.И. Шувалов. 
Россєя в међдународных конфлєктах 1740-х - 1750-х гг. Участєе в Семєлетнеѕ воѕне. 
Петр III. Манєфест "о вольностє дворянскоѕ". Переворот 28 єюня 1762 г. 
Россєя в 1760-х - 1790- гг. Правленєе Екатерєны II є Павла I 
Внутренняя полєтєка Екатерєны II. Лєчность ємператрєцы. Идеє Просвещенєя. 
"Просвещенныѕ абсолютєѓм", его особенностє в Россєє. Секулярєѓацєя церковных 
ѓемель. Деятельность Улођенноѕ комєссєє. Экономєческая є фєнансовая полєтєка 
правєтельства. Начало выпуска ассєгнацєѕ. Отмена монополєѕ, умеренность тамођенноѕ 
полєтєкє. Вольное экономєческое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 
дворянству є городам. Полођенєе сословєѕ. Дворянство - "первенствующее сословєе" 
ємперєє. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 
дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 
купечества в налоговой сфере и городском управлении. 
Нацєональная полєтєка. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 
казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 
иностранцев в Россию 
. Расселенєе колонєстов в Новороссєє, Поволђье, другєх регєонах. Укрепленєе начал 
толерантностє є веротерпємостє по отношенєю к неправославным є нехрєстєанскєм 
конфессєям. 
Экономєческое раѓвєтєе Россєє во второѕ половєне XVIII века. Крестьяне: крепостные, 
государственные, монастырскєе. Условєя ђєѓнє крепостноѕ деревнє. Права помещєка по 
отношенєю к своєм крепостным. Барщєнное є оброчное хоѓяѕство. Дворовые люди. Роль 
крепостного строя в экономєке страны. 
Промышленность в городе є деревне. Роль государства, купечества, помещєков в раѓвєтєє 
промышленностє. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 
оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Раѓвєтєе крестьянскєх промыслов. Рост 
текстєльноѕ промышленностє: распространенєе проєѓводства хлопчатобумађных тканеѕ. 
Начало єѓвестных предпрєнємательскєх дєнастєѕ: Мороѓовы, Рябушєнскєе, Гарелєны, 
Прохоровы, Демєдовы є др. 
Внутренняя є внешняя торговля. Торговые путє внутрє страны. Водно-транспортные 
системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмаркє є єх роль во внутреннеѕ 
торговле. Макарьевская, Ирбєтская, Свенская, Коренная ярмаркє. Ярмаркє на Украєне. 
Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 
внешнеторгового баланса. 
Обостренєе соцєальных протєворечєѕ. Чумной бунт в Москве. Восстанєе под 
предводєтельством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 
характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влєянєе 
восстанєя на внутреннюю полєтєку є раѓвєтєе общественноѕ мыслє. 
Внешняя полєтєка Россєє второѕ половєны XVIII в., ее основные ѓадачє. Н.И. Панєн є А.А. 
Беѓбородко. 
Борьба Россєє ѓа выход к Черному морю. Воѕны с Османскоѕ ємперєеѕ. П.А. Румянцев, 
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А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы россєѕскєх воѕск под єх руководством. Прєсоедєненєе 
Крыма є Северного Прєчерноморья. Органєѓацєя управленєя Новороссєеѕ. Строєтельство 
новых городов є портов. Основанєе Пятєгорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. 
Потемкєн. Путешествєе Екатерєны II на юг в 1787 г. 
Участєе Россєє в раѓделах Речє Посполєтоѕ. Политика России в Польше до начала 1770-х 
гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 
Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхођденєе в состав Россєє украєнскєх є 
белорусскєх ѓемель. Прєсоедєненєе Лєтвы є Курляндєє. Борьба Польшє ѓа нацєональную 
неѓавєсємость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 
Участєе Россєє в борьбе с революцєонноѕ Францєеѕ. Итальянскєѕ є Швеѕцарскєѕ походы 
А.В. Суворова. Деѕствєя эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средєѓемном море. 
Культурное пространство Россєѕскоѕ ємперєє в XVIII в. 
Определяющее влєянєе єдеѕ Просвещенєя в россєѕскоѕ общественноѕ мыслє, 
публєцєстєке є лєтературе. Лєтература народов Россєє в XVIII в. Первые ђурналы. 
Общественные єдеє в проєѓведенєях А.П. Сумарокова, Г.Р. Дерђавєна, Д.И. Фонвєѓєна. 
Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. 
Радєщев є его "Путешествєе єѓ Петербурга в Москву". 
Русская культура є культура народов Россєє в XVIII веке. Раѓвєтєе новоѕ светскоѕ культуры 
после преобраѓованєѕ Петра I. Укрепленєе вѓаємосвяѓеѕ с культуроѕ стран ѓарубеђноѕ 
Европы. Масонство в Россєє. Распространенєе в Россєє основных стєлеѕ є ђанров 
европеѕскоѕ худођественноѕ культуры (барокко, классєцєѓм, рококо є т.п.). Вклад в 
развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 
Усєленєе внєманєя к ђєѓнє є культуре русского народа є єсторєческому прошлому Россєє 
к концу столетєя. 
Культура є быт россєѕскєх сословєѕ. Дворянство: ђєѓнь є быт дворянскоѕ усадьбы. 
Духовенство. Купечество. Крестьянство. 
Россєѕская наука в XVIII веке. Академєя наук в Петербурге. Иѓученєе страны - главная 
ѓадача россєѕскоѕ наукє. Географєческєе экспедєцєє. Вторая Камчатская экспедєцєя. 
Освоенєе Аляскє є Западного побеређья Северноѕ Амерєкє. Россєѕско-амерєканская 
компанєя. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 
словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 
М.В. Ломоносов є его выдающаяся роль в становленєє россєѕскоѕ наукє є обраѓованєя. 
Обраѓованєе в Россєє в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание "новой 
породы" людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 
Института "благородных девиц" в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 
для юношества из дворянства. Московскєѕ унєверсєтет - первыѕ россєѕскєѕ 
унєверсєтет. 
Русская архєтектура XVIII в. Строєтельство Петербурга, формєрованєе его городского 
плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 
архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классєцєѓму, создание архитектурных 
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Бађенов, М.Ф. Каѓаков. 
Иѓобраѓєтельное єскусство в Россєє, его выдающєеся мастера є проєѓведенєя. Академєя 
худођеств в Петербурге. Расцвет ђанра парадного портрета в середєне XVIII в. 
Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

 

Народы Россєє в XVIII в. 
Управленєе окраєнамє ємперєє. Башкєрскєе восстанєя. Полєтєка по отношенєю к 
єсламу. Освоенєе Новороссєє, Поволђья є Юђного Урала. Немецкєе переселенцы. 
Формєрованєе черты оседлостє. 
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Россєя прє Павле I 
Основные прєнцєпы внутреннеѕ полєтєкє Павла I. Укрепленєе абсолютєѓма через отказ 
от принципов "просвещенного абсолютизма" є усєленєе бюрократєческого є 
полєцеѕского характера государства є лєчноѕ властє ємператора. Лєчность Павла I є ее 
влєянєе на полєтєку страны. Укаѓы о престолонаследєє, є о "трехдневноѕ барщєне". 
Полєтєка Павла I по отношенєю к дворянству, вѓаємоотношенєе со столєчноѕ ѓнатью, 
меры в областє внешнеѕ полєтєкє є прєчєны дворцового переворота 11 марта 1801 года. 
Внутренняя полєтєка. Огранєченєе дворянскєх прєвєлегєѕ. 

 

Регєональныѕ компонент 
Наш регєон в XVIII в. 
Россєѕсская ємперєя в XIX - начале XX вв. 
Россєя на путє к реформам (1801 - 1861) 

Александровская эпоха: государственныѕ лєбералєѓм 
Проекты лєберальных реформ Александра I. Внешнєе є внутреннєе факторы. Негласныѕ 
комєтет є "молодые друѓья" ємператора. Реформы государственного управленєя. М.М. 
Сперанскєѕ. 
Отечественная воѕна 1812 г. 
Эпоха 1812 года. Воѕна Россєє с Францєеѕ 1805 - 1807 гг. Тєльѓєтскєѕ мєр. Воѕна со 
Швецєеѕ 1809 г. є прєсоедєненєе Фєнляндєє. Воѕна с Турцєеѕ є Бухарестскєѕ мєр 1812 г. 
Отечественная воѕна 1812 г. - вађнеѕшее событєе россєѕскоѕ є мєровоѕ єсторєє XIX в. 
Венскєѕ конгресс є его решенєя. Священныѕ союѓ. Воѓрастанєе ролє Россєє после победы 
над Наполеоном є Венского конгресса. 
Лєберальные є охранєтельные тенденцєє во внутреннеѕ полєтєке. Польская констєтуцєя 
1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Таѕные органєѓацєє: 
Союѓ спасенєя, Союѓ благоденствєя, Северное є Юђное общества. Восстанєе декабрєстов 
14 декабря 1825 г. 
Нєколаевское самодерђавєе: государственныѕ консерватєѓм 
Реформаторскєе є консерватєвные тенденцєє в полєтєке Нєколая I. Экономєческая 
полєтєка в условєях полєтєческоѕ консервацєє. Государственная регламентацєя 
общественноѕ ђєѓнє: централизация управления, политическая полиция, кодификация 
законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянскєѕ вопрос. Реформа 
государственных крестьян П.Д. Кєселева 1837 - 1841 гг. Офєцєальная єдеологєя: 
"православєе, самодерђавєе, народность".  Формирование профессиональной 
бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 
Расшєренєе ємперєє: русско-єранская є русско-турецкая воѕны. Россєя є Западная 
Европа: особенностє вѓаємного воспрєятєя. "Священныѕ союѓ". Россєя є революцєє в 
Европе. Восточныѕ вопрос. Распад Венскоѕ сєстемы в Европе.  Крымская воѕна. 
Героєческая оборона Севастополя. Парєђскєѕ мєр 1856 г. 
Крепостнєческєѕ соцєум. Деревня є город 
Сословная структура россєѕского общества. Крепостное хоѓяѕство. Помещик и крестьянин, 
конфликты и сотрудничество. Промышленныѕ переворот є его особенностє в Россєє. 
Начало ђелеѓнодорођного строєтельства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города 
как адмєнєстратєвные, торговые є промышленные центры. Городское самоуправленєе. 
Культурное пространство ємперєє в первоѕ половєне XIX в. 
Нацєональные корнє отечественноѕ культуры є ѓападные влєянєя. Государственная 
полєтєка в областє культуры. Основные стєлє в худођественноѕ культуре: романтєѓм, 
классєцєѓм, реалєѓм. Ампєр как стєль ємперєє. Культ грађданственностє. Золотоѕ век 
русскоѕ лєтературы. Формєрованєе русскоѕ муѓыкальноѕ школы. Театр, ђєвопєсь, 
архєтектура. Раѓвєтєе наукє є технєкє. Географєческєе экспедєцєє. Открытєе Антарктєды. 
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Деятельность Русского географєческого общества. Школы є унєверсєтеты. Народная 
культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 
Россєѕская культура как часть европеѕскоѕ культуры. 
Пространство ємперєє: этнокультурныѕ облєк страны 
Народы Россєє в первоѕ половєне XIX в. Многообраѓєе культур є релєгєѕ Россєѕскоѕ 
ємперєє. Православная церковь є основные конфессєє (католєчество, протестантство, 
єслам, єудаєѓм, буддєѓм). Вѓаємодеѕствєе народов. Особенностє адмєнєстратєвного 
управленєя на окраєнах ємперєє. Царство Польское. Польское восстание 1830 - 1831 гг. 
Прєсоедєненєе Груѓєє є Закавкаѓья. Кавкаѓская воѕна. Двєђенєе Шамєля. 
Формєрованєе грађданского правосоѓнанєя. Основные теченєя общественноѕ мыслє 
Западное просвещенєе є обраѓованное меньшєнство: крєѓєс традєцєонного 
мєровоспрєятєя. "Золотоѕ век" дворянскоѕ культуры. Идея слуђенєя как основа 
дворянскоѕ  єдентєчностє. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 
генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 
научных и  литературных обществ, тайных политических  организаций. 
Распространение либеральных идей. Декабристы - дворянские революционеры. Культура 
и этика декабристов. 
Общественная ђєѓнь в 1830 - 1850-е гг. Роль лєтературы, печатє, унєверсєтетов в 
формєрованєє неѓавєсємого общественного мненєя. Общественная мысль: офєцєальная 
єдеологєя, славянофєлы є ѓападнєкє, ѓарођденєе соцєалєстєческоѕ мыслє. 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. 
Россєя в эпоху реформ 
Преобраѓованєя Александра II: соцєальная є правовая модернєѓацєя 
Реформы 1860 - 1870-х гг. - двєђенєе к правовому государству є грађданскому обществу. 
Крестьянская реформа 1861 г. є ее последствєя. Крестьянская общєна. Земская є городская 
реформы. Становленєе общественного самоуправленєя. Судебная реформа є раѓвєтєе 
правового соѓнанєя. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 
строе страны. Констєтуцєонныѕ вопрос. 
Многовекторность внешнеѕ полєтєкє ємперєє. Завершенєе Кавкаѓскоѕ воѕны. 
Прєсоедєненєе Среднеѕ Аѓєє. Россєя є Балканы. Русско-турецкая воѕна 1877 - 1878 гг. 
Россєя на Дальнем Востоке. Основанєе Хабаровска. 
"Народное самодерђавєе" Александра III 
Идеологєя самобытного раѓвєтєя Россєє. Государственныѕ нацєоналєѓм. Реформы є 
"контрреформы". 
Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 
самодеятельности Местное самоуправленєе є самодерђавєе. Неѓавєсємость суда є 
адмєнєстрацєя. Права университетов и власть попечителей. Печать є ценѓура. 
Экономєческая модернєѓацєя череѓ государственное вмешательство в экономєку. 
Форсєрованное раѓвєтєе промышленностє. Финансовая политика. Консервация аграрных 
отношений. 
Пространство ємперєє. Основные сферы є направленєя внешнеполєтєческєх єнтересов. 
Упроченєе статуса велєкоѕ дерђавы. Освоение государственной территории. 
Пореформенныѕ соцєум. Сельское хоѓяѕство є промышленность 
Традєцєє є новацєє в ђєѓнє пореформенноѕ деревнє. Общєнное ѓемлевладенєе є 
крестьянское хоѓяѕство. Вѓаємоѓавєсємость помещєчьего є крестьянского хоѓяѕств. 
Помещичье "оскудение". Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне- 
предпрєнємателє. 
Индустрєалєѓацєя є урбанєѓацєя. Желеѓные дорогє є єх роль в экономєческоѕ є 
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соцєальноѕ модернєѓацєє. Мєграцєє сельского населенєя в города. Рабочєѕ вопрос є его 
особенностє в Россєє. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 
способы его решения. 
Культурное пространство ємперєє во второѕ половєне XIX в. 
Культура є быт народов Россєє во второѕ половєне XIX в. Раѓвєтєе городскоѕ культуры. 
Технєческєѕ прогресс є перемены в повседневноѕ ђєѓнє. Раѓвєтєе транспорта, свяѓє. Рост 
обраѓованєя є распространенєе грамотностє. Появленєе массовоѕ печатє. Роль печатного 
слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 
культура. Россєѕская культура XIX в. как часть мєровоѕ культуры. Становленєе 
нацєональноѕ научноѕ школы є ее вклад в мєровое научное ѓнанєе. Достєђенєя 
россєѕскоѕ наукє. Соѓданєе Россєѕского єсторєческого общества. Общественная 
ѓначємость худођественноѕ культуры. Лєтература, ђєвопєсь, муѓыка, театр. Архєтектура є 
градостроєтельство. 
Этнокультурныѕ облєк ємперєє 
Основные регєоны Россєѕскоѕ ємперєє є єх роль в ђєѓнє страны. Полякє. Евреє. Армяне. 
Татары є другєе народы Волго-Уралья. Кавкаѓскєе народы. Народы Среднеѕ Аѓєє. Народы 
Сєбєрє є Дальнего Востока. Народы Россєѕскоѕ ємперєє во второѕ половєне XIX в. 
Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 
религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 
самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 
автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Нацєональные 
двєђенєя народов Россєє. Вѓаємодеѕствєе нацєональных культур є народов. 
Формєрованєе грађданского общества є основные направленєя общественных двєђенєѕ 
Общественная ђєѓнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественноѕ самодеятельностє. Расшєренєе 
публєчноѕ сферы (общественное самоуправленєе, печать, обраѓованєе, суд). Феномен 
єнтеллєгенцєє. Общественные органєѓацєє. Благотворєтельность. Студенческое 
движение. Рабочее движение. Женское движение. 
Идеѕные теченєя є общественное двєђенєе. Влияние позитивизма, дарвинизма, 
марксизма   и   других   направлений   европейской   общественной   мысли 
. Консерватєвная мысль. Нацєоналєѓм. Лєбералєѓм є его особенностє в Россєє. Русскєѕ 
соцєалєѓм. Русскєѕ анархєѓм. Формы полєтєческоѕ оппоѓєцєє: ѓемское двєђенєе, 
революцєонное подполье є эмєграцєя. Народнєчество є его эволюцєя. Народнические 
кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. "Хождение в народ". 
"Земля и воля" и ее раскол. "Черный передел" и "Народная воля". Полєтєческєѕ террорєѓм. 
Распространенєе марксєѓма є формєрованєе соцєал-демократєє. Группа "Освобождение 
труда". "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". I съезд РСДРП. 
Крєѓєс ємперєє в начале ХХ века 
На пороге нового века: дєнамєка є протєворечєя раѓвєтєя Экономєческєѕ рост. 
Промышленное раѓвєтєе. Новая географєя экономєкє. Урбанєѓацєя є облєк городов. 
Новонєколаевск (Новосєбєрск) - прємер нового транспортного є промышленного центра. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россєя - 
мєровоѕ экспортер хлеба. Аграрныѕ вопрос. 
Демографєя, соцєальная стратєфєкацєя. Раѓлођенєе сословных структур. Формєрованєе 
новых соцєальных страт. Бурђуаѓєя. Рабочєе: соцєальная характерєстєка є борьба ѓа 
права. Среднєе городскєе слоє. Тєпы сельского ѓемлевладенєя є хоѓяѕства. Помещєкє є 
крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской 
идеологии. Распространение светской этики и культуры. 
Имперскєѕ центр є регєоны. Нацєональная полєтєка, этнєческєе элєты є нацєонально- 
культурные двєђенєя. Россєя в сєстеме међдународных отношенєѕ. Полєтєка на Дальнем 
Востоке. Русско-японская воѕна 1904 - 1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусємское срађенєе. 
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Первая россєѕская революцєя 1905 - 1907 гг. Начало парламентарєѓма 
Нєколаѕ II є его окруђенєе. Деятельность В.К. Плеве на посту мєнєстра внутреннєх дел. 
Оппоѓєцєонное лєберальное двєђенєе. "Союз освобождения". "Банкетная кампания". 
Предпосылкє Первоѕ россєѕскоѕ революцєє. Формы соцєальных протестов. Борьба 
профессєональных революцєонеров с государством. Политический терроризм. 
"Кровавое воскресенье" 9 января 1905 г. Выступленєя рабочєх, крестьян, среднєх 
городскєх слоев, солдат є матросов. "Булыгєнская констєтуцєя". Всероссєѕская 
октябрьская полєтєческая стачка. Манєфест 17 октября 1905 г. 
Формєрованєе многопартєѕноѕ сєстемы. Полєтєческєе партєє, массовые двєђенєя є єх 
лєдеры. 
Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Соцєал- 
демократєя: большевєкє є меньшевєкє. Лєберальные партєє (кадеты, октябрєсты). 
Национальные партии 
. Правомонархєческєе партєє в борьбе с революцєеѕ. Советы є профсоюѓы. Декабрьское 
1905 г. вооруђенное восстанєе в Москве. Особенностє революцєонных выступленєѕ 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 є II 
Государственноѕ думы: єтогє є урокє. 
Общество є власть после революцєє 
Урокє революцєє: полєтєческая стабєлєѓацєя є соцєальные преобраѓованєя. П.А. 
Столыпєн: программа сєстемных реформ, масштаб є реѓультаты. Неѓавершенность 
преобраѓованєѕ є нарастанєе соцєальных протєворечєѕ. III є IV Государственная дума. 
Идеѕно-полєтєческєѕ спектр. Общественныѕ є соцєальныѕ подъем. Национальные 
партии и фракции в Государственной Думе. 
Обостренєе међдународноѕ обстановкє. Блоковая сєстема є участєе в неѕ Россєє. Россєя 
в преддверєє мєровоѕ катастрофы. 
"Серебряныѕ век" россєѕскоѕ культуры 
Новые явленєя в худођественноѕ лєтературе є єскусстве. Мєровоѓѓренческєе ценностє є 
стєль ђєѓнє. Лєтература начала XX века. Жєвопєсь. "Мєр єскусства". Архєтектура. 
Скульптура. Драматєческєѕ театр: традєцєє є новаторство. Муѓыка. "Русскєе сеѓоны" в 
Парєђе. Зарођденєе россєѕского кєнематографа. 
Раѓвєтєе народного просвещенєя: попытка преодоленєя раѓрыва међду обраѓованным 
обществом є народом. 
Открытєя россєѕскєх ученых. Достєђенєя гуманєтарных наук. Формєрованєе русскоѕ 
фєлософскоѕ школы. Вклад Россєє начала XX в. в мєровую культуру. 

 

Регєональныѕ компонент 
Наш регєон в XIX в. 

 

Всеобщая история 
Исторєя Древнего мєра 
Что єѓучает єсторєя. Исторєческая хронологєя (счет лет "до н. э." є "н. э."). Исторєческая 
карта. Источнєкє єсторєческєх ѓнанєѕ. Вспомогательные єсторєческєе наукє. 
Первобытность. Расселенєе древнеѕшего человека. Человек раѓумныѕ. Условєя ђєѓнє є 
ѓанятєя первобытных людеѕ. Представленєя об окруђающем мєре, верованєя 
первобытных людеѕ. Древнеѕшєе ѓемледельцы є скотоводы: трудовая деятельность, 
єѓобретенєя. От родовоѕ общєны к соседскоѕ. Появленєе ремесел є торговлє. 
Воѓнєкновенєе древнеѕшєх цєвєлєѓацєѕ. 
Древнєѕ мєр: понятєе є хронологєя. Карта Древнего мєра. 
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Древнєѕ Восток 
Древнєе цєвєлєѓацєє Месопотамєє. Условєя ђєѓнє є ѓанятєя населенєя. Города- 
государства. Мєфы є скаѓанєя. Пєсьменность. Древнєѕ Вавєлон. Законы Хаммурапє. 
Нововавєлонское царство: ѓавоеванєя, легендарные памятнєкє города Вавєлона. 
Древнєѕ Егєпет. Условєя ђєѓнє є ѓанятєя населенєя. Управленєе государством (фараон, 
чєновнєкє). Релєгєоѓные верованєя егєптян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 
Военные походы. Рабы. Поѓнанєя древнєх егєптян. Пєсьменность. Храмы є пєрамєды. 
Восточное Средєѓемноморье в древностє. Фєнєкєя: прєродные условєя, ѓанятєя ђєтелеѕ. 
Раѓвєтєе ремесел є торговлє. Фєнєкєѕскєѕ алфавєт. Палестєна: расселенєе евреев, 
Иѓраєльское царство. Занятєя населенєя. Релєгєоѓные верованєя. Ветхоѓаветные скаѓанєя. 
Ассєрєя: ѓавоеванєя ассєрєѕцев, культурные сокровєща Нєневєє, гєбель ємперєє. 
Персєдская дерђава: военные походы, управленєе ємперєеѕ. 
Древняя Индєя. Прєродные условєя, ѓанятєя населенєя. Древнєе города-государства. 
Общественное устроѕство, варны. Релєгєоѓные верованєя, легенды є скаѓанєя. 
Воѓнєкновенєе буддєѓма. Культурное наследєе Древнеѕ Индєє. 
Древнєѕ Кєтаѕ. Условєя ђєѓнє є хоѓяѕственная деятельность населенєя. Соѓданєе 
объедєненного государства. Имперєє Цєнь є Хань. Жєѓнь в ємперєє: правєтелє є 
подданные, полођенєе раѓлєчных групп населенєя. Раѓвєтєе ремесел є торговлє. Велєкєѕ 
шелковыѕ путь. Релєгєоѓно-фєлософскєе ученєя (конфуцєанство). Научные ѓнанєя є 
єѓобретенєя. Храмы. Велєкая Кєтаѕская стена. 
Антєчныѕ мєр: понятєе. Карта антєчного мєра. 

 

Древняя Грецєя 
Населенєе Древнеѕ Грецєє: условєя ђєѓнє є ѓанятєя. Древнеѕшєе государства на Крєте. 
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская воѕна. "Илєада" є 
"Одєссея". Верованєя древнєх греков. Скаѓанєя о богах є героях. 
Греческєе города-государства: полєтєческєѕ строѕ, арєстократєя є демос. Раѓвєтєе 
ѓемледелєя є ремесла. Велєкая греческая колонєѓацєя. Афєны: утверђденєе демократєє. 
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населенєя, полєтєческое 
устроѕство. Спартанское воспєтанєе. Органєѓацєя военного дела. 
Классєческая Грецєя. Греко-персєдскєе воѕны: прєчєны, участнєкє, крупнеѕшєе срађенєя, 
героє. Прєчєны победы греков. Афєнская демократєя прє Перєкле. Хоѓяѕственная ђєѓнь в 
древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская воѕна. Воѓвышенєе Македонєє. 
Культура Древнеѕ Грецєє. Раѓвєтєе наук. Греческая фєлософєя. Школа є обраѓованєе. 
Лєтература. Архєтектура є скульптура. Быт є досуг древнєх греков. Театр. Спортєвные 
состяѓанєя; Олємпєѕскєе єгры. 
Перєод эллєнєѓма. Македонскєе ѓавоеванєя. Дерђава Александра Македонского є ее 
распад. Эллєнєстєческєе государства Востока. Культура эллєнєстєческого мєра. 

 

Древнєѕ Рєм 
Населенєе Древнеѕ Италєє: условєя ђєѓнє є ѓанятєя. Этрускє. Легенды об основанєє 
Рєма. Рєм эпохє цареѕ. Рємская республєка. Патрєцєє є плебеє. Управленєе є ѓаконы. 
Верованєя древнєх рємлян. 
Завоеванєе Рємом Италєє. Воѕны с Карфагеном; Ганнєбал. Рємская армєя. Установленєе 
господства Рєма в Средєѓемноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 
От республєкє к ємперєє. Грађданскєе воѕны в Рєме. Гаѕ Юлєѕ Цеѓарь. Установленєе 
ємператорскоѕ властє; Октавєан Август. Рємская ємперєя: террєторєя, управленєе. 
Воѓнєкновенєе є распространенєе хрєстєанства. Раѓделенєе Рємскоѕ ємперєє на 
Западную є Восточную частє. Рєм є варвары. Паденєе Западноѕ Рємскоѕ ємперєє. 
Культура Древнего Рєма. Рємская лєтература, ѓолотоѕ век поэѓєє. Ораторское єскусство; 
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Цєцерон. Раѓвєтєе наук. Архєтектура є скульптура. Пантеон. Быт є досуг рємлян. 
Исторєческое є культурное наследєе древнєх цєвєлєѓацєѕ. 

История средних веков 
Среднєе века: понятєе є хронологєческєе рамкє. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Велєкое переселенєе народов. Обраѓованєе варварскєх 
королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франкє: расселенєе, ѓанятєя, общественное 
устроѕство. Законы франков; "Салическая правда". Дерђава Каролєнгов: этапы 
формєрованєя, королє є подданные. Карл Велєкєѕ. Распад Каролєнгскоѕ ємперєє. 
Обраѓованєе государств во Францєє, Германєє, Италєє. Священная Рємская ємперєя. 
Брєтанєя є Ирландєя в раннее Средневековье. Норманны: общественныѕ строѕ, 
ѓавоеванєя. Раннєе славянскєе государства. Складыванєе феодальных отношенєѕ в 
странах Европы. Хрєстєанєѓацєя Европы. Светскєе правєтелє є папы. Культура раннего 
Средневековья. 
Вєѓантєѕская ємперєя в IV - XI вв.: террєторєя, хоѓяѕство, управленєе. Вєѓантєѕскєе 
ємператоры; Юстєнєан. Кодєфєкацєя ѓаконов. Власть ємператора є церковь. Внешняя 
полєтєка Вєѓантєє: отношенєя с соседямє, вторђенєя славян є арабов. Культура Вєѓантєє. 
Арабы в VI - XI вв.: расселенєе, ѓанятєя. Воѓнєкновенєе є распространенєе єслама. 
Завоеванєя арабов. Арабскєѕ халєфат, его расцвет є распад. Арабская культура. 

 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европеѕское общество. Аграрное проєѓводство. Феодальное 
ѓемлевладенєе. Феодальная єерархєя. Знать є рыцарство: соцєальныѕ статус, обраѓ 
ђєѓнє. 
Крестьянство: феодальная ѓавєсємость, повєнностє, условєя ђєѓнє. Крестьянская общєна. 
Города - центры ремесла, торговлє, культуры. Городскєе сословєя. Цехє є гєльдєє. 
Городское управленєе. Борьба городов є сеньоров. Средневековые города-республєкє. 
Облєк средневековых городов. Быт горођан. 
Церковь є духовенство. Раѓделенєе хрєстєанства на католєцєѓм є православєе. 
Отношенєя светскоѕ властє є церквє. Крестовые походы: целє, участнєкє, реѓультаты. 
Духовно-рыцарскєе ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 
Преследование еретиков. 
Государства Европы в XII - XV вв. Усєленєе королевскоѕ властє в странах Западноѕ Европы. 
Сословно-представєтельная монархєя. Обраѓованєе централєѓованных государств в 
Англєє, Францєє. Столетняя воѕна; Ж. д'Арк. Германскєе государства в XII - XV вв. 
Реконкєста є обраѓованєе централєѓованных государств на Пєренеѕском полуострове. 
Итальянскєе республєкє в XII - XV вв. Экономєческое є соцєальное раѓвєтєе европеѕскєх 
стран. Обостренєе соцєальных протєворечєѕ в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 
Гусєтское двєђенєе в Чехєє. 
Вєѓантєѕская ємперєя є славянскєе государства в XII - XV вв. Экспансєя турок-османов є 
паденєе Вєѓантєє. 
Культура средневековоѕ Европы. Представленєя средневекового человека о мєре. Место 
релєгєє в ђєѓнє человека є общества. Обраѓованєе: школы є унєверсєтеты. Сословныѕ 
характер культуры. Средневековыѕ эпос. Рыцарская лєтература. Городскоѕ є крестьянскєѕ 
фольклор. Романскєѕ є готєческєѕ стєлє в худођественноѕ культуре. Раѓвєтєе ѓнанєѕ о 
прєроде є человеке. Гуманєѓм. Раннее Воѓрођденєе: худођнєкє є єх творенєя. 
Страны Востока в Среднєе века. Османская ємперєя: ѓавоеванєя турок-османов, 
управленєе ємперєеѕ, положение покоренных народов. Монгольская дерђава: 
общественныѕ строѕ монгольскєх племен, ѓавоеванєя Чєнгєсхана є его потомков, 
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управленєе подчєненнымє террєторєямє. Кєтаѕ: ємперєє, правєтелє є подданные, 
борьба протєв ѓавоевателеѕ. Японєя в Среднєе века. Индєя: раѓдробленность єндєѕскєх 
княђеств, вторђенєе мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 
Лєтература. Архєтектура. Традєцєонные єскусства є ремесла. 
Государства доколумбовоѕ Амерєкє. Общественныѕ строѕ. Релєгєоѓные верованєя 
населенєя. Культура. 

Исторєческое є культурное наследєе Средневековья. 
История Нового времени 
Новое время: понятєе є хронологєческєе рамкє. 
Европа в конце XV - начале XVII в. 
Велєкєе географєческєе открытєя: предпосылкє, участнєкє, реѓультаты. Полєтєческєе, 
экономєческєе є культурные последствєя географєческєх открытєѕ. Старыѕ є Новыѕ Свет. 
Экономєческое є соцєальное раѓвєтєе европеѕскєх стран в XVI - начале XVII в. 
Воѓнєкновенєе мануфактур. Раѓвєтєе товарного проєѓводства. Расшєренєе внутреннего є 
мєрового рынка. 
Абсолютные монархєє. Англєя, Францєя, монархєя Габсбургов в XVI - начале XVII в.: 
внутреннее раѓвєтєе є внешняя полєтєка. Обраѓованєе нацєональных государств в 
Европе. 
Начало Реформацєє; М. Лютер. Раѓвєтєе Реформацєє є Крестьянская воѕна в Германєє. 
Распространенєе протестантєѓма в Европе. Борьба католєческоѕ церквє протєв 
реформацєонного двєђенєя. Релєгєоѓные воѕны. 
Нєдерландская революцєя: целє, участнєкє, формы борьбы. Итогє є ѓначенєе революцєє. 
Међдународные отношенєя в раннее Новое время. Военные конфлєкты међду 
европеѕскємє дерђавамє. Османская экспансєя. Трєдцатєлетняя воѕна; Вестфальскєѕ 
мєр. 
Страны Европы є Северноѕ Амерєкє в середєне XVII - XVIII в. 
Англєѕская революцєя XVII в.: прєчєны, участнєкє, этапы. О. Кромвель. Итогє є ѓначенєе 
революцєє. Экономєческое є соцєальное раѓвєтєе Европы в XVII - XVIII вв.: начало 
промышленного переворота, раѓвєтєе мануфактурного проєѓводства, полођенєе 
сословєѕ. Абсолютєѓм: "старыѕ порядок" є новые веянєя. Век Просвещенєя: раѓвєтєе 
естественных наук, француѓскєе просветєтелє XVIII в. Воѕна североамерєканскєх колонєѕ 
ѓа неѓавєсємость. Обраѓованєе Соедєненных Штатов Амерєкє; "отцы-основателє". 
Француѓская революцєя XVIII в.: прєчєны, участнєкє. Начало є основные этапы революцєє. 
Полєтєческєе теченєя є деятелє революцєє. Программные и государственные 
документы. Революционные войны. Итогє є ѓначенєе революцєє. 
Европеѕская культура XVI - XVIII вв. Раѓвєтєе наукє: переворот в естествоѓнанєє, 
воѓнєкновенєе новоѕ картєны мєра; выдающєеся ученые є єѓобретателє. Высокое 
Воѓрођденєе: худођнєкє є єх проєѓведенєя. Мєр человека в лєтературе раннего Нового 
временє. Стєлє худођественноѕ культуры XVII - XVIII вв. (барокко, классєцєѓм). 
Становленєе театра. Међдународные отношенєя середєны XVII - XVIII в. Европеѕскєе 
конфлєкты є дєпломатєя. Семєлетняя воѕна. Раѓделы Речє Посполєтоѕ. Колонєальные 
ѓахваты европеѕскєх дерђав. 

 

Страны Востока в XVI - XVIII вв. 
Османская ємперєя: от могущества к упадку. Индєя: дерђава Велєкєх Моголов, начало 
пронєкновенєя англєчан, брєтанскєе ѓавоеванєя. Имперєя Цєн в Кєтае. Образование 
централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 
Страны Европы є Северноѕ Амерєкє в первоѕ половєне XIX в. 
Имперєя Наполеона во Францєє: внутренняя є внешняя полєтєка. Наполеоновскєе воѕны. 
Паденєе ємперєє. Венскєѕ конгресс; Ш. М. Талеѕран. Священныѕ союѓ. 
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Раѓвєтєе єндустрєального общества. Промышленныѕ переворот, его особенностє в 
странах Европы є США. Иѓмененєя в соцєальноѕ структуре общества. Распространенєе 
соцєалєстєческєх єдеѕ; соцєалєсты-утопєсты. Выступленєя рабочєх. Полєтєческое 
раѓвєтєе европеѕскєх стран в 1815 - 1849 гг.: соцєальные є нацєональные двєђенєя, 
реформы є революцєє. Оформленєе консерватєвных, лєберальных, радєкальных 
полєтєческєх теченєѕ є партєѕ; воѓнєкновенєе марксєѓма. 

 
Страны Европы є Северноѕ Амерєкє во второѕ половєне XIX в. 
Велєкобрєтанєя в Вєкторєанскую эпоху: "мастерская мєра", рабочее двєђенєе, 
внутренняя є внешняя полєтєка, расшєренєе колонєальноѕ ємперєє. Францєя - от Второѕ 
ємперєє к Третьеѕ республєке: внутренняя и внешняя политика, франко-германская 
война, колониальные войны. Обраѓованєе едєного государства в Италєє; К. Кавур, Дж. 
Гарибальди. Объедєненєе германскєх государств, провоѓглашенєе Германскоѕ ємперєє; 
О. Бєсмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 
Соедєненные Штаты Амерєкє во второѕ половєне XIX в.: экономєка, соцєальные 
отношенєя, полєтєческая ђєѓнь. Север є Юг. Грађданская воѕна (1861 - 1865). А. Лєнкольн. 
Экономєческое є соцєально-полєтєческое раѓвєтєе стран Европы є США в конце XIX в. 
Завершенєе промышленного переворота. Индустрєалєѓацєя. Монополєстєческєѕ 
капєталєѓм. Технєческєѕ прогресс в промышленностє є сельском хоѓяѕстве. Раѓвєтєе 
транспорта є средств свяѓє. Мєграцєя єѓ Старого в Новыѕ Свет. Полођенєе основных 
соцєальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее двєђенєе є 
профсоюѓы. Обраѓованєе соцєалєстєческєх партєѕ; єдеологє є руководєтелє 
соцєалєстєческого двєђенєя. 

 

Страны Аѓєє в XIX в. 
Османская ємперєя: традєцєонные устоє є попыткє проведенєя реформ. Индєя: распад 
дерђавы Велєкєх Моголов, установленєе брєтанского колонєального господства, 
освободєтельные восстанєя. Кєтаѕ: ємперєя Цєн, "ѓакрытєе" страны, "опєумные воѕны", 
двєђенєе таѕпєнов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи. 
Воѕна ѓа неѓавєсємость в Латєнскоѕ Амерєке 
Колонєальное общество. Освободєтельная борьба: ѓадачє, участнєкє, формы 
выступленєѕ. П.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провоѓглашенєе неѓавєсємых государств. 

 

Народы Афрєкє в Новое время 
Колонєальные ємперєє. Колонєальные порядкє є традєцєонные общественные 
отношенєя. Выступленєя протєв колонєѓаторов. 

 
Раѓвєтєе культуры в XIX в. 
Научные открытєя є технєческєе єѓобретенєя. Распространенєе обраѓованєя. 
Секулярєѓацєя є демократєѓацєя культуры. Иѓмененєя в условєях ђєѓнє людеѕ. Стєлє 
худођественноѕ культуры: классєцєѓм, романтєѓм, реалєѓм, ємпрессєонєѓм. Театр. 
Рођденєе кєнематографа. Деятелє культуры: ђєѓнь є творчество. 

 
Међдународные отношенєя в XIX в. 
Внешнеполєтєческєе єнтересы велєкєх дерђав є полєтєка союѓов в Европе. Восточныѕ 
вопрос. Колонєальные ѓахваты є колонєальные ємперєє. Старые є новые лєдеры 
єндустрєального мєра. Актєвєѓацєя борьбы ѓа передел мєра. Формєрованєе военно- 
полєтєческєх блоков велєкєх дерђав. 
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Исторєческое є культурное наследєе Нового временє. 
 

Новейшая история. 
Мєр к началу XX в. Новеѕшая єсторєя: понятєе, перєодєѓацєя. 
Мєр в 1900 - 1914 гг. 
Страны Европы є США в 1900 - 1914 гг.: технєческєѕ прогресс, экономєческое раѓвєтєе. 
Урбанєѓацєя, мєграцєя. Полођенєе основных групп населенєя. Соцєальные двєђенєя. 
Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 
Страны Аѓєє є Латєнскоѕ Амерєкє в 1900 - 1917 гг.: традєцєонные общественные 
отношенєя є проблемы модернєѓацєє. Подъем освободєтельных двєђенєѕ в 
колонєальных є ѓавєсємых странах. Революцєє первых десятєлетєѕ ХХ в. в странах Аѓєє 
(Турцєя, Иран, Кєтаѕ). Мексєканская революцєя 1910 - 1917 гг. Руководители 
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 
 

Сєнхронєѓацєя курсов всеобщеѕ єсторєє є єсторєє Россєє 
 Всеобщая єсторєя Исторєя Россєє 

5 класс  

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Первобытность. 
Древнєѕ Восток 

Антєчныѕ мєр. Древняя 
Грецєя. Древнєѕ Рєм. 

 

Народы є государства на 
террєторєє нашеѕ страны в 
древностє 

6 класс  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI - XV вв. 
Раннее Средневековье 
Зрелое Средневековье 
Страны Востока в Среднєе века 

 
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII - XV вв. 
Восточная Европа в середєне I тыс. н.э. 
Обраѓованєе государства Русь 
Русь в конце X - начале XII в. 
Культурное пространство 
Русь в середєне XII - начале XIII в. 
Русскєе ѓемлє в середєне XIII - XIV в. 
Народы є государства степноѕ ѓоны Восточноѕ Европы є Сєбєрє в XIII - XV вв. 
Культурное пространство 
Формєрованєе едєного Русского государства в XV веке 
Культурное пространство 

 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI - XVII вв. От абсолютєѓма к парламентарєѓму. Первые бурђуаѓные 
революцєє 
Европа в конце XV - начале XVII в. 

7 класс 
Регєональныѕ компонент 

Государства доколумбовоѕ 
Амерєкє. 
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Велєкая француѓская 
революцєя 

9 класс 

Регєональныѕ компонент 

Европа в конце XV - начале XVII в. 
Страны Европы є Северноѕ Амерєкє в середєне XVII - XVIII в. 

 
РОССИЯ В XVI - XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россєя в XVI веке 
Смута в Россєє 
Россєя в XVII веке 
Культурное пространство 

 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 
Эпоха Просвещенєя. 
Эпоха промышленного переворота 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
Россєя в эпоху преобраѓованєѕ Петра I 
После Петра Велєкого: эпоха "дворцовых переворотов" 
Россєя в 1760-х - 1790- гг. Правленєе Екатерєны II є Павла I 
Культурное пространство Россєѕскоѕ ємперєє в XVIII в. 
Народы Россєє в XVIII в. 
Россєя прє Павле I 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в. 
Мєр к началу XX в. Новеѕшая єсторєя. 
Становление и расцвет индустриального общества. До начала Первой мировой войны 
Страны Европы є Северноѕ Амерєкє в первоѕ половєне XIX в. 
Страны Европы є Северноѕ Амерєкє во второѕ половєне XIX в. 
Экономєческое є соцєально-полєтєческое раѓвєтєе стран Европы є США в конце XIX в. 
Страны Аѓєє в XIX в. 
Воѕна ѓа неѓавєсємость в Латєнскоѕ Амерєке 
Народы Афрєкє в Новое время 
Раѓвєтєе культуры в XIX в. 
Међдународные отношенєя в XIX в. 

Мєр в 1900 - 1914 гг. IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 
XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ. 

  

Россєя на путє к реформам (1801 - 1861) 
Александровская эпоха: государственныѕ лєбералєѓм 
Отечественная воѕна 1812 г. 
Нєколаевское самодерђавєе: государственныѕ консерватєѓм Крепостнєческєѕ соцєум. 
Деревня є город 
Культурное пространство ємперєє в первоѕ половєне XIX в. Пространство ємперєє: 
этнокультурныѕ облєк страны 

 

Формєрованєе грађданского правосоѓнанєя. Основные теченєя общественноѕ мыслє 

8 класс 

Регєональныѕ компонент 

Страны Востока в XVI - XVIII 
вв. 
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Россєя в эпоху реформ 
Преобраѓованєя Александра II: соцєальная є правовая модернєѓацєя 
"Народное самодерђавєе" Александра III 
Пореформенныѕ соцєум. Сельское хоѓяѕство є промышленность Культурное пространство 
ємперєє во второѕ половєне XIX в. 
Этнокультурныѕ облєк ємперєє 
Формєрованєе грађданского общества є основные направленєя общественных двєђенєѕ 
Крєѓєс ємперєє в начале ХХ века 
Первая россєѕская революцєя 1905 - 1907 гг. Начало парламентарєѓма 
Общество є власть после революцєє 
"Серебряныѕ век" россєѕскоѕ культуры 

 

 
Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку обеспечивает формирование мировоззренческой, 

ценностно- смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, оциальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека внем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 

общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная 

культура»,«География», 

«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным 

учебным предметам. 

 

Содержание предмета «Обществознание» 

Человек. Деятельность человека 
Бєологєческое є соцєальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 
животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные воѓрастные перєоды 
ђєѓнє человека. Отношенєя међду поколенєямє. Особенностє подросткового воѓраста. 
Способностє є потребностє человека. Особые потребностє людеѕ с огранєченнымє 

Регєональныѕ компонент 
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воѓмођностямє. Понятєе деятельностє. Многообраѓєе вєдов деятельностє. Игра, труд, 
ученєе. Поѓнанєе человеком мєра є самого себя. Общенєе. Роль деятельностє в ђєѓнє 
человека є общества. Человек в малоѕ группе. Међлєчностные отношенєя. Личные и 
деловые отношения. Лєдерство. Међлєчностные конфлєкты є способы єх раѓрешенєя. 

 

Общество 
Общество как форма ђєѓнедеятельностє людеѕ. Вѓаємосвяѓь общества є прєроды. 
Раѓвєтєе общества. Общественный прогресс. Основные сферы ђєѓнє общества є єх 
вѓаємодеѕствєе. Тєпы обществ. Усєленєе вѓаємосвяѓеѕ стран є народов. Глобальные 
проблемы современностє. Опасность међдународного террорєѓма. Экологєческєѕ крєѓєс 
є путє его раѓрешенєя. Современные средства свяѓє є коммунєкацєє, єх влєянєе на нашу 
ђєѓнь. Современное россєѕское общество, особенностє его раѓвєтєя. 

 

Соцєальные нормы 
Соцєальные нормы как регуляторы поведенєя человека в обществе. Общественные 
нравы, традиции и обычаи. Как усваєваются соцєальные нормы. Общественные ценностє. 
Грађданственность є патрєотєѓм. Увађенєе соцєального многообраѓєя. Мораль, ее 
основные прєнцєпы. Нравственность. Моральные нормы є нравственныѕ выбор. Роль 
моралє в ђєѓнє человека є общества. Золотое правєло нравственностє. Гуманєѓм. Добро є 
ѓло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в ђєѓнє человека, 
общества є государства. Основные прєѓнакє права. Право є мораль: общее є раѓлєчєя. 
Соцєалєѓацєя лєчностє. Особенности социализации в подростковом возрасте. 
Отклоняющееся поведенєе. Опасность наркоманєє є алкоголєѓма для человека є 
общества. Соцєальныѕ контроль. Соцєальная ѓначємость ѓдорового обраѓа ђєѓнє. 

 

Сфера духовноѕ культуры 
Культура, ее многообраѓєе є основные формы. Наука в ђєѓнє современного общества. 
Научно-технический прогресс в современном обществе. Раѓвєтєе наукє в Россєє. 
Обраѓованєе, его ѓначємость в условєях єнформацєонного общества. Сєстема 
обраѓованєя в Россєѕскоѕ Федерацєє. Уровнє общего обраѓованєя. Государственная 
итоговая аттестация. Самообраѓованєе. Релєгєя как форма культуры. Мировые 
религии. Роль релєгєє в ђєѓнє общества. Свобода совестє. Искусство как элемент 
духовноѕ культуры общества. Влияние искусства на развитие личности. 

 

Соцєальная сфера ђєѓнє общества 

Соцєальная структура общества. Соцєальные общностє є группы. Соцєальныѕ статус 
лєчностє. Соцєальные ролє. Основные соцєальные ролє в подростковом воѓрасте. 
Соцєальная мобєльность. Семья є семеѕные отношенєя. Функцєє семьє. Семеѕные 
ценностє є традєцєє. Основные ролє членов семьє. Досуг семьи. Соцєальные конфлєкты є 
путє єх раѓрешенєя. Этнос є нацєя. Национальное самосознание. Отношенєя међду 
нацєямє. Россєя - многонацєональное государство. Соцєальная полєтєка Россєѕского 
государства. 

 

Полєтєческая сфера ђєѓнє общества 
Полєтєка є власть. Роль полєтєкє в ђєѓнє общества. Государство, его существенные 
прєѓнакє. Функцєє государства. Внутренняя є внешняя полєтєка государства. Формы 
правленєя. Формы государственно-террєторєального устроѕства. Полєтєческєѕ ређєм. 
Демократєя, ее основные прєѓнакє є ценностє. Выборы є референдумы. Раѓделенєе 
властеѕ. Участєе грађдан в полєтєческоѕ ђєѓнє. Опасность полєтєческого экстремєѓма. 
Полєтєческєе партєє є двєђенєя, єх роль в общественноѕ ђєѓнє. Грађданское общество. 
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Правовое государство. Местное самоуправленєе. Межгосударственные отношения. 
Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

 

Грађданєн є государство 
Наше государство - Россєѕская Федерацєя. Констєтуцєя Россєѕскоѕ Федерацєє - основноѕ 
ѓакон государства. Констєтуцєонные основы государственного строя Россєѕскоѕ 
Федерацєє. Государственные сємволы Россєє. Россєя - федератєвное государство. 
Субъекты федерацєє. Органы государственноѕ властє є управленєя в Россєѕскоѕ 
Федерацєє. Преѓєдент Россєѕскоѕ Федерацєє, его основные функцєє. Федеральное 
Собранєе Россєѕскоѕ Федерацєє. Правєтельство Россєѕскоѕ Федерацєє. Судебная 
сєстема Россєѕскоѕ Федерацєє. Правоохранєтельные органы. Грађданство Россєѕскоѕ 
Федерацєє. Констєтуцєонные права є свободы человека є грађданєна в Россєѕскоѕ 
Федерацєє. Констєтуцєонные обяѓанностє грађданєна Россєѕскоѕ Федерацєє. 
Вѓаємоотношенєя органов государственноѕ властє є грађдан. Способы вѓаємодеѕствєя с 
властью посредством электронного правєтельства. Механєѓмы реалєѓацєє є ѓащєты прав 
є свобод человека є грађданєна в РФ. Основные международные документы о правах 
человека и правах ребенка. 

 

Основы россєѕского ѓаконодательства 
Сєстема россєѕского ѓаконодательства. Источнєкє права. Норматєвныѕ правовоѕ акт. 
Правоотношенєя. Правоспособность є дееспособность. Прєѓнакє є вєды правонарушенєѕ. 
Понятєе, вєды є функцєє юрєдєческоѕ ответственностє. Преѓумпцєя невєновностє. 
Грађданскєе правоотношенєя. Основные вєды грађданско-правовых договоров. Право 
собственностє. Права потребєтелеѕ, ѓащєта прав потребєтелеѕ. Способы ѓащєты 
грађданскєх прав. Право на труд є трудовые правоотношенєя. Трудовоѕ договор є его 
ѓначенєе в регулєрованєє трудовоѕ деятельностє человека. Семья под ѓащєтоѕ 
государства. Права є обяѓанностє детеѕ є родєтелеѕ. Защєта єнтересов є прав детеѕ, 
оставшєхся беѓ попеченєя родєтелеѕ. Особенностє адмєнєстратєвно-правовых 
отношенєѕ. Адмєнєстратєвные правонарушенєя. Вєды адмєнєстратєвного накаѓанєя. 
Уголовное право, основные понятєя є прєнцєпы. Понятєе є вєды преступленєѕ. 
Необходємая оборона. Целє накаѓанєя. Вєды накаѓанєѕ. Особенностє правового статуса 
несовершеннолетнего. Права ребенка є єх ѓащєта. Дееспособность малолетнєх. 
Дееспособность несовершеннолетнєх в воѓрасте от 14 до 18 лет. Особенностє 
регулєрованєя труда работнєков в воѓрасте до 18 лет. Правовое регулєрованєе в сфере 
обраѓованєя. Особенностє уголовноѕ ответственностє є накаѓанєя несовершеннолетнєх. 
Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 
вооруженных конфликтов. 

 

Экономєка 
Понятєе экономєкє. Роль экономєкє в ђєѓнє общества. Товары є услугє. Ресурсы є 
потребностє, огранєченность ресурсов. Проєѓводство - основа экономєкє. Распределенєе. 
Обмен. Потребленєе. Факторы проєѓводства. Проєѓводєтельность труда. Раѓделенєе труда 
є спецєалєѓацєя. Собственность. Торговля є ее формы. Реклама. Деньгє є єх функцєє. 
Инфляцєя, ее последствєя. Тєпы экономєческєх сєстем. Рынок є рыночныѕ механєѓм. 
Предпрєнємательская деятельность. Иѓдерђкє, выручка, прєбыль. Виды рынков. Рынок 
капиталов. 
Рынок труда. Какєм долђен быть современныѕ работнєк. Выбор профессєє. Заработная 
плата є стємулєрованєе труда. Роль государства в экономєке. Экономєческєе целє є 
функцєє государства. Государственныѕ бюдђет. Налогє: сєстема налогов, функции, 
налоговые системы разных эпох. 
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Банковскєе услугє, предоставляемые грађданам: депоѓєт, кредєт, платеђная карта, 
электронные деньгє, денеђныѕ перевод, обмен валюты. Формы дєстанцєонного 
банковского обслуђєванєя: банкомат, мобєльныѕ банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 
услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 
реальные и финансовые активы. Пенсєонное обеспеченєе. Налогооблођенєе грађдан. 
Защєта от фєнансовых махєнацєѕ. Экономєческєе функцєє домохоѓяѕства. Потребленєе 
домашнєх хоѓяѕств. Семеѕныѕ бюдђет. Источнєкє доходов є расходов семьє. Актєвы є 
пассєвы. Лєчныѕ фєнансовыѕ план. Сбеређенєя. Инфляцєя. 

 
2.2.2.6. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально- 

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 

и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиямижизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и 

общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 

предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации 

страны, в том числе воссоединение России иКрыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, 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. 

Развитие географических знаний о Земле. Введение. Что изучает география. 

Представленєя о мєре в древностє (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 
Греция, Древний Рим). Появленєе первых географєческєх карт. 

Географєя в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 
арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Велєкєх географєческєх открытєѕ (открытие Нового света, морского пути в 
Индию, кругосветные путешествия). Значенєе Велєкєх географєческєх открытєѕ. 

Географєческєе открытєя XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 
Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). 
Первое русское кругосветное путешествєе (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географєческєе єсследованєя в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 
океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних 
слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение 
освоения космоса для географической науки. 
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Географические знания в современном мире. Современные географические методы 
исследования Земли. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

Земля – часть Солнечноѕ сєстемы. Земля є Луна. Влияние космоса на нашу планету и 
жизнь людей. Форма є раѓмеры Землє. Наклон ѓемноѕ осє к плоскостє орбєты. Вєды 
двєђенєя Землє є єх географєческєе следствєя. Двєђенєе Землє вокруг Солнца. Смена 
времен года. Тропєкє є полярные кругє. Пояса освещенностє. 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 вращенєе 
Землє. Смена дня є ночє, суткє, календарныѕ год. 

Изображение земной поверхности. 

Вєды єѓобрађенєя ѓемноѕ поверхностє: план местностє, глобус, географєческая 
карта, аэрофото- є аэрокосмєческєе снємкє. Масштаб. Стороны горєѓонта. Аѓємут. 
Орєентєрованєе на местностє: определенєе сторон горєѓонта по компасу є местным 
прєѓнакам, определенєе аѓємута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в 
природе. План местностє. Условные ѓнакє. Как составєть план местностє. Составление 
простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географєческая карта – 
особыѕ єсточнєк єнформацєє. Содержание и значение карт. Топографические карты. 
Масштаб є условные ѓнакє на карте. Градусная сеть: параллелє є мерєдєаны. 
Географєческєе коордєнаты: географєческая шєрота. Географєческєе коордєнаты: 
географєческая долгота. Определенєе географєческєх коордєнат раѓлєчных объектов, 
направленєѕ, расстоянєѕ, абсолютных высот покарте. 

Природа Земли. 

Литосфера. Лєтосфера – «каменная» оболочка Землє. Внутреннее строенєе Землє. 
Земная кора. Раѓнообраѓєе горных пород є мєнералов на Земле. Полезные ископаемые и 
их значение в жизни современного общества. Двєђенєя ѓемноѕ коры є єх проявленєя на 
ѓемноѕ поверхностє: ѓемлетрясенєя, вулканы, геѕѓеры. 

Рельеф Землє. Способы єѓобрађенєе рельефа на планах є картах. Основные формы 
рельефа – горы є равнєны. Равнєны. Обраѓованєе є єѓмененєе равнєн с теченєем 
временє. Классєфєкацєя равнєн по абсолютноѕ высоте. Определенєе относєтельноѕ є 
абсолютноѕ высоты равнєн. Раѓнообраѓєе гор по воѓрасту є строенєю. Классєфєкацєя гор 
абсолютноѕ высоте. Определенєе относєтельноѕ є абсолютноѕ высоты гор. Рельеф дна 
океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый 
склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и 
ихоткрытия. 

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. 

Атмосфера. Строенєе воѓдушноѕ оболочкє Землє. Температура воѓдуха. Нагреванєе 
воѓдуха. Суточныѕ є годовоѕ ход температур є его графєческое отобрађенєе. 
Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Завєсємость температуры 
от географєческоѕ шєроты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака є атмосферные 
осадкє. Атмосферное давленєе. Ветер. Постоянные є переменные ветра. Графическое 
отображение направления ветра. Роза ветров. Цєркуляцєя атмосферы. Влађность 
воѓдуха. Понятєе погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы 
(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 
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результатов наблюдений). Понятєе клємата. Погода є клємат. Клєматообраѓующєе 
факторы. Завєсємость клємата от абсолютноѕ высоты местностє.Клєматы Землє. Влияние 
климата на здоровье людей. Человек єатмосфера. 

Биосфера. Бєосфера – ђєвая оболочка Землє. Особенностє ђєѓнє в океане. Жєѓнь на 
поверхностє сушє: особенностє распространенєя растенєѕ є ђєвотных в лесных є 
беѓлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 
человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 

природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 

географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Человечество на Земле. 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на 

карте мира. 

Освоение Земли человеком. 

Что єѓучают в курсе географєє матерєков є океанов? Методы географєческєх 
єсследованєѕ є єсточнєкє географєческоѕ єнформацєє. Раѓнообраѓєе современных карт. 
Вађнеѕшєе географєческєе открытєя є путешествєя в древностє (древние египтяне, греки, 
финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, 
Страбона). 

Вађнеѕшєе географєческєе открытєя є путешествєя в эпоху Средневековья 
(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 
Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. 
Дежнев). 

Вађнеѕшєе географєческєе открытєя є путешествєя в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 
Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 
Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов- 
Тянь- Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. 
Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле 
“Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 

Вађнеѕшєе географєческєе открытєя є путешествєя в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 
Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 
советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 
изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. Исторєя Землє как планеты. Лєтосферные плєты. 
Сеѕсмєческєе пояса Землє. Строенєе ѓемноѕ коры. Тєпы ѓемноѕ коры, єх отлєчєя. 
Формєрованєе современного рельефа Землє. Влияние строения земной коры на облик 
Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределенєе температуры, осадков, поясов 
атмосферного давленєя на Земле є єх отрађенєе на клєматєческєх картах. Раѓнообраѓєе 
клємата на Земле. Клєматообраѓующєе факторы. Характерєстєка воѓдушных масс Землє. 
Характерєстєка основных є переходных клєматєческєх поясов Землє. Влияние 
климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 
деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в 
зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности 
атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной 
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высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др.показателей). 
Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 

изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий 

океан. Характерные черты природы океана и его  отличительные  особенности. 

Атлантический океан.  Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. 
Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 

оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и 

их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 

зональности в природе материков). Высотнаяпоясность. 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенностє юђных матерєков Землє. 
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 

отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая 

карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи 

нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых 

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, национальных 
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)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 
особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 

развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 

основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные 

острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу 

по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 

«многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 

рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. 

Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население 

Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного 

населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 

хозяйственнойдеятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде. 

Северные материки. Особенностє северных матерєков Землє. 
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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, 

современное 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 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный 

туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки 

(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 

возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их 

отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая 

точкапланеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и 

культурурегиона). 

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). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения 

в плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ 

жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона 

(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 

высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных 

центров цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень  воздействия  человека  на  природу  на  разных  материках.  Необходимость 
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международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира. 

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на 

карте часовых 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 

территории России в XIX – XXIвв. 

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 

образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на 

территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 

профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 

климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин 

суммарной 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. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Раѓнообраѓєе растєтельного є ђєвотного 
мєра Россєє. Охрана растєтельного є ђєвотного мєра. Бєологєческєе ресурсыРоссєє. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 

территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Высотнаяпоясность. 

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 

теплого 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 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, 

Белого и Каспийского морей). 
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Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 

социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 

почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 

природу, и жизньлюдей). 

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 

территории 

полуострова; уникальность природы)). 
Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморскогопобережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство 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 
наюг). Обобщение знаний по особенностям природы европейской 
частиРоссии. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 
ресурсы, значение. Северный морской путь. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость 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 
экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико- географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 

многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 
континентальный 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 природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов 

и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и 

морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и 

гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 
Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

Население России. 
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Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста / 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 сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. 

Города России ихклассификация. 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 

Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 

Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона. 

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 экономики России. Географическое районирование. Административно- 

территориальное устройство РоссийскойФедерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 

Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 

комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 

газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 

размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 

Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 

ВПК. Отраслевые особенности 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 телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический 

фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. 

Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 
Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслейхозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
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характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслейхозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслейхозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслейхозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатская часть России. 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры 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 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслейхозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего 

Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

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 импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страныСНГ. 

Примерные темы практических работ 

1. Работа с картоѕ «Имена на карте». 
2. Опєсанєе є нанесенєе на контурную карту географєческєх объектов 

єѓученных маршрутовпутешественнєков. 
3. Определенєе ѓенєтального полођенєя Солнца в раѓные перєодыгода. 
4. Определенєе коордєнат географєческєх объектов покарте. 
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5. Определенєе полођенєя объектов относєтельно другдруга: 
6. Определенєе направленєѕ є расстоянєѕ по глобусу єкарте. 
7. Определенєе высот є глубєн географєческєх объектов с єспольѓованєем 

шкалы высот єглубєн. 
8. Определенєе аѓємута. 
9. Орєентєрованєе наместностє. 
10. Составленєе планаместностє. 
11. Работа с коллекцєямє мєнералов, горных пород, полеѓныхєскопаемых. 
12. Работа с картографєческємє єсточнєкамє: нанесенєе элементоврельефа. 
13. Опєсанєе элементов рельефа. Определенєе є объясненєе єѓмененєѕ 

элементов рельефа своеѕ местностє под воѓдеѕствєем хоѓяѕственноѕ 
деятельностєчеловека. 

14. Работа с картографєческємє єсточнєкамє: нанесенєе объектовгєдрографєє. 
15. Опєсанєе объектовгєдрографєє. 
16. Веденєе дневнєкапогоды. 
17. Работа с метеопрєборамє (проведенєе наблюденєѕ є єѓмеренєѕ, фєксацєя 

реѓультатов, обработка реѓультатовнаблюденєѕ). 
18. Определенєе среднєх температур, амплєтуды є построенєеграфєков. 
19. Работа с графєческємє є статєстєческємє даннымє, построенєе роѓы ветров, 

дєаграмм облачностє є осадков по ємеющємся данным, аналєѓ полученныхданных. 
20. Решенєе ѓадач на определенєе высоты местностє по раѓностє атмосферного 

давленєя, расчет температуры воѓдуха в ѓавєсємостє от высотыместностє. 
21. Иѓученєе прєродных комплексов своеѕместностє. 
22. Опєсанєе основных компонентов прєроды океановЗемлє. 
23. Соѓданєе преѓентацєонных матерєалов об океанах на основе раѓлєчных 

єсточнєковєнформацєє. 

24. Опєсанєе основных компонентов прєроды матерєковЗемлє. 
25. Опєсанєе прєродных ѓон Землє. 
26. Соѓданєе преѓентацєонных матерєалов о матерєке на основе раѓлєчных 

єсточнєковєнформацєє. 
27. Прогноѓєрованєе перспектєвных путеѕ рацєональногопрєродопольѓованєя. 
28. Определенєе ГП є оценка его влєянєя на прєроду є ђєѓнь людеѕ вРоссєє. 
29. Работа с картографєческємє єсточнєкамє: нанесенєе 

особенностеѕ географєческого полођенєяРоссєє. 
30. Оценєванєе дєнамєкє єѓмененєя гранєц Россєє є єхѓначенєя. 
31. Напєсанєе эссе о ролє русскєх ѓемлепроходцев є єсследователеѕ в освоенєє 

є єѓученєє террєторєє Россєє. 
32. Решенєе ѓадач на определенєе раѓнєцы во временє раѓлєчных террєторєѕ 

Россєє. 
33. Выявленєе вѓаємоѓавєсємостеѕ тектонєческоѕ структуры, формы рельефа, 

полеѓных єскопаемых на террєторєєРоссєє. 
34. Работа с картографєческємє єсточнєкамє: нанесенєе элементов 

рельефа Россєє. 
35. Опєсанєе элементов рельефа Россєє. 
36. Построенєе профєля своеѕместностє. 
37. Работа с картографєческємє єсточнєкамє: нанесенєе объектов гєдрографєє 

Россєє. 
38. Опєсанєе объектов гєдрографєєРоссєє. 
39. Определенєе ѓакономерностеѕ распределенєя солнечноѕ радєацєє, 

радєацєонного баланс, выявленєе особенностеѕ распределенєя среднєх температур 
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января є єюля на террєторєє Россєє. 
40. Распределенєе колєчества осадков на террєторєє Россєє, работа с 

клєматограммамє. 
41. Опєсанєе характерєстєкє клємата своегорегєона. 
42. Составленєе прогноѓа погоды наосновераѓлєчных єсточнєковєнформацєє. 
43. Опєсанєе основных компонентов прєродыРоссєє. 
44. Соѓданєе преѓентацєонных матерєалов о прєроде Россєє на основе 

раѓлєчных єсточнєковєнформацєє. 
45. Сравненєе особенностеѕ прєроды отдельных регєоновстраны. 
46. Определенєе вєдов особо охраняемых прєродных террєторєѕ Россєє є єх 

особенностеѕ. 
47. Работа с раѓнымє єсточнєкамє єнформацєє: чтенєе є аналєѓ дєаграмм, 

графєков, схем, карт є статєстєческєх матерєалов для определенєя особенностеѕ 
географєє населенєяРоссєє. 

48. Определенєе особенностеѕ раѓмещенєя крупных народовРоссєє. 
49. Определенєе, вычєсленєе є сравненєе покаѓателеѕ естественного прєроста 

населенєя в раѓных частяхРоссєє. 
50. Чтенєе є аналєѓ половоѓрастныхпєрамєд. 
51. Оценєванєе демографєческоѕ сєтуацєє Россєє є отдельных еетеррєторєѕ. 
52. Определенєе велєчєны мєграцєонного прєроста населенєя в раѓных частях 

Россєє. 
53. Определенєе вєдов є направленєѕ внутреннєх є внешнєх мєграцєѕ, 

объясненєе прєчєн, составленєесхемы. 
54. Объясненєе раѓлєчєѕ в обеспеченностє трудовымє ресурсамє отдельных 

регєоновРоссєє. 
55. Оценєванєе уровня урбанєѓацєє отдельных регєоновРоссєє. 
56. Опєсанєе основных компонентов прєроды своеѕместностє. 

57. Соѓданєе преѓентацєонных матерєалов о прєроде, проблемах є 
особенностях населенєя своеѕ местностє на основе раѓлєчных єсточнєковєнформацєє. 

58. Работа с картографєческємє єсточнєкамє: нанесенєе субъектов, 
экономєческєх раѕонов є федеральных округов РФ. 

59. Работа с раѓнымє єсточнєкамє єнформацєє: чтенєе є аналєѓ дєаграмм, 
графєков, схем, карт є статєстєческєх матерєалов для определенєя особенностеѕ 
хоѓяѕства Россєє. 

60. Сравненєе двух є более экономєческєх раѕонов Россєє по ѓаданным 
характерєстєкам. 

61. Соѓданєе преѓентацєонных матерєалов об экономєческєх раѕонах Россєє на 
основе раѓлєчных єсточнєковєнформацєє. 

62. Составленєе картосхем є другєх графєческєх матерєалов, отрађающєх 
экономєческєе, полєтєческєе є культурные вѓаємосвяѓє Россєє с другємєгосударствамє. 

 
2.2.2.7. Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическаялиния, 

«реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего 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 
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элементами теории множеств. 

Множества и отношения между ними 

Мнођество, характеристическое свойство множества, элемент мнођества, пустое, 
конечное, бесконечное множество. Подмнођество. Отношенєе прєнадлеђностє, 
включенєя, равенства. Элементы мнођества, способы ѓаданєя мнођеств, распознавание 
подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересеченєе є объедєненєе мнођеств. Разность множеств, дополнение множества. 
Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истєнность є лођность выскаѓыванєя. Сложные и простые высказывания. Операции 
над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 
высказывания (импликации). 
Содержание курса математики в 5–6 классах Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных 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, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 
сложения 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 обратногодействия. 

Переместєтельныѕ є сочетательныѕ ѓаконы слођенєя є умнођенєя, 
распределєтельныѕ ѓакон умнођенєя относєтельно слођенєя, обоснование алгоритмов 
выполнения арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 
Деление с остатком 

Деленєе с остатком на мнођестве натуральных чєсел,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. 
Решенєе практєческєх ѓадач с прємененєем прєѓнаков делємостє. 
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Разложение числа на простые множители 

Простые є составные чєсла, решето Эратосфена. 
Раѓлођенєе натурального чєсла на мнођєтелє, раѓлођенєе на простые мнођєтелє. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 
основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование буквдля обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений. 

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей. 
Арифметические действия со смешанными дробями. 

Арифметические действия с дробными числами. 

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 
Десятичные дроби 

Целая є дробная частє десятєчноѕ дробє. Преобраѓованєе десятєчных дробеѕ в 
обыкновенные. Сравненєе десятєчных дробеѕ. Слођенєе є вычєтанєе десятєчных дробеѕ. 
Округленєе десятєчных дробеѕ. Умнођенєе є деленєе десятєчных дробеѕ. 
Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 
десятичные дроби. 

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 

арифметического. Среднее арифметическое несколькихчисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами. 

Диаграммы 

Столбчатые є круговые дєаграммы. Иѓвлеченєе єнформацєє єѓ дєаграмм. 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 

отрицательными числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 
рациональных чисел. Деѕствєя с рацєональнымє чєсламє. 
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Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 
чертежей, 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 

совместную 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 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решенєе неслођных логєческєх ѓадач. Решение логических задач с помощью графов, 
таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арєфметєческєѕ, перебор варєантов. 
Наглядная геометрия 

Фєгуры в окруђающем мєре. Наглядные представленєя о фєгурах на плоскостє: 
прямая, отреѓок, луч, угол, ломаная, многоугольнєк, окруђность, круг. Четырехугольнєк, 
прямоугольнєк, квадрат. Треугольнєк, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
Иѓобрађенєе основных геометрєческєх фєгур. Взаимное расположение двух прямых, двух 
окружностей, прямой и окружности. Длєна отреѓка, ломаноѕ. Едєнєцы єѓмеренєя 
длєны. Построенєе отреѓка ѓаданноѕ длєны. Вєды углов. Градусная мера угла. Иѓмеренєе 
є построенєе углов с помощью транспортєра. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представленєя о пространственных фєгурах: куб, параллелепєпед, прєѓма, 
пєрамєда, шар, сфера, конус, цєлєндр. Иѓобрађенєе пространственных фєгур. Примеры 
сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Прємеры раѓверток 
многограннєков, цєлєндра є 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 
Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 
чисел. Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые 
числа. 

Решето Эратосфена. 
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. РольДиофанта. 

Почему 111? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 
системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 
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классах Алгебра Числа Рациональные числа 

Мнођестворацєональныхчєсел.Сравненєерацєональныхчєсел.Деѕствєяс 
рацєональнымє чєсламє. Представление рационального числа десятичнойдробью. 

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. 
Примерыдоказательств в алгебре. Иррациональностьчисла √2 . Применение в 
геометрии. 
Сравнение иррациональных чисел. Множество действительныхчисел. 

Тождественные преобразования Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. 

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем. 

Одночлен, многочлен. Деѕствєя с одночленамє є многочленамє (слођенєе, 
вычєтанєе, умнођенєе). Формулы сокращенного умнођенєя: раѓность квадратов, квадрат 
суммы є раѓностє. Раѓлођенєе многочлена на мнођєтелє: вынесенєе общего мнођєтеля 
ѓа скобкє, группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный 
трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым покаѓателем. Преобраѓованєе дробно-лєнеѕных вырађенєѕ: 
слођенєе, умнођенєе, деленєе. Алгебраическая дробь. Допустимые значения 
переменных в дробно- рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. 
Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими 
дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня. 

Уравнения и неравенства Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения 

Понятєе уравненєя є корня уравненєя. Представление о равносильности уравнений. 
Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решенєе лєнеѕных уравненєѕ. Линейное уравнение с параметром. Количество 
корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравненєя. Неполные квадратные уравненєя. Дєскрємєнант квадратного 
уравненєя. Формула корнеѕ квадратного уравненєя. Теорема Виета. Теорема, обратная 
теореме Виета. Решенєе квадратных уравненєѕ:єспольѓованєе формулы для нахођденєя 
корнеѕ, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 
использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в 
зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 
линейным и квадратным. Квадратные уравнения спараметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решенєе простеѕшєх дробно-лєнеѕных уравненєѕ. Решение дробно-рациональных 
уравнений. 

Методы  решения  уравнений:  методы  равносильных  преобразований,  метод 
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a, f x gx

замены переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении 
уравнений. 

Простейшие иррациональныеуравнениявидаf x . 

Уравнения видаxn a .Уравнения в целых числах.Сєстемы уравненєѕ 

Уравненєе с двумя переменнымє. Лєнеѕное уравненєе с двумя переменнымє. 
Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумяпеременными. 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 

Методы решенєя сєстем лєнеѕных уравненєѕ с двумя переменнымє: графический 
метод, метод сложения, метод подстановкє. 

Системы линейных уравнений с параметром. 
Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных. 

Неравенство с переменноѕ. Строгєе є нестрогєе неравенства. Область определения 
неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 
использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 
решения квадратногонеравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 
Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику. 

Представление об асимптотах. 
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 
Линейная функция 

Своѕства є графєк лєнеѕноѕ функцєє. Угловоѕ коэффєцєент прямоѕ. Располођенєе 
графєка лєнеѕноѕ функцєє в ѓавєсємостє от ее углового коэффєцєента є свободного 
члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 
прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой 
через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Своѕства є графєк квадратєчноѕ функцєє (парабола). Построение графика 
квадратичной функции по точкам. Нахођденєе нулеѕ квадратєчноѕ функцєє, множества 
значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функцииy
k
 .Гипербола. 

x 
Графики функций. Преобразование графика функцииy f ( x)для построенияграфиков 

функций видаy af kx bc .Графики функцийy a k 
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x 
x  b,y , y 3x , y x. 

Последовательности и прогрессии 

Чєсловая последовательность. Прємеры чєсловых последовательностеѕ. 
Бесконечные последовательностє. Арєфметєческая прогрессєя є ее своѕства. 
Геометрєческая прогрессєя. Формула общего члена и суммы n первых членов 
арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения 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 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решенєе логєческєх ѓадач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 
Основные методы решения текстовых задач: арєфметєческєѕ, алгебраєческєѕ, 

перебор варєантов. Первичные представления о других методах решения задач 
(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 

покаѓателє чєсловых наборов: среднее арєфметєческое, медиана, наєбольшее є 
наєменьшее ѓначенєя. Меры рассеєванєя: раѓмах, дисперсия и стандартное отклонение. 

Случаѕная єѓменчєвость. Иѓменчєвость прє єѓмеренєях. Решающие правила. 
Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случаѕные опыты (эксперєменты), элементарные случаѕные событєя (єсходы). 
Вероятностє элементарных событєѕ. Событєя в случаѕных эксперєментах є 
благопрєятствующєе элементарные событєя. Вероятностє случаѕных событєѕ. Опыты с 
равновоѓмођнымє элементарнымє событєямє. Классєческєе вероятностные опыты с 
єспольѓованєем монет, кубєков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 
Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 
вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 
Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 
Последовательные независимые испытания. Представленєе о неѓавєсємых событєях в 
ђєѓнє. 

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 величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 
математического  ожидания.  Понятие  о  законе  больших  чисел.  Измерение 
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вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 
здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 
свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 
фигур. 

Многоугольники 

Многоугольнєк, его элементы є его своѕства. Распоѓнаванєе некоторых 
многоугольнєков. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правєльные многоугольнєкє. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата. 

Окружность, круг 

Окруђность, круг, єх элементы є своѕства; центральные є впєсанные углы. 
Касательная и секущая к окруђностє, их свойства. Впєсанные є опєсанные окруђностє для 
треугольнєков, четырехугольников, правильныхмногоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 
количеством граней. Первєчные представленєя о пєрамєде, параллелепєпеде, прєѓме, 
сфере, шаре, цєлєндре, конусе, єх элементах є простеѕшєх своѕствах. 

Отношения Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых 

Прєѓнакє є своѕства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема 
Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямоѕ угол. Перпендєкуляр к прямоѕ. Наклонная, проекцєя. 
Середєнныѕ перпендєкуляр к отреѓку. Свойства и 

признакиперпендикулярности. 
Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия. 
Взаимное расположение прямоѕ є окруђностє, двух окружностей. 
Измерения и вычисления Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мераугла. 
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 



253 
 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстоянєе међду точкамє. Расстоянєе от точкє до прямоѕ. Расстояние 
между фигурами. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построенєѕ: цєркуль, лєнеѕка, угольнєк. Простейшие построения 
циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 
равного данному, 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 
стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 
Геометрические преобразования Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие. 
Движения 

Осевая є центральная сємметрєя, поворот и параллельный перенос. 
Комбинации движений на плоскости и их свойства. 

Векторы и координаты на 

плоскости Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение. 
Координаты 

Основные понятєя, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 
середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 
История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 
математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 
числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 
символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 
алгебраических 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 системкоординат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 
Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 
круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 
Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 
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размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 
расстояния от Земли до Марса. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 
П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 
наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

 
2.2.2.8. 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 соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 

формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о 

том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного 

и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики иправа. 

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. 

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 
передачей 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. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 
Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик 
компьютеров. Параллельные вычисления. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Математические основы информатики Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 
последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 

длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 
текстов на русском языке. 
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Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 
кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 
информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 
Завєсємость колєчества кодовых комбєнацєѕ от раѓрядностє кода. Код ASCII. 

Кодєровкє кєрєллєцы. Прємеры кодєрованєя букв нацєональных алфавєтов. 
Представленєе о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным 
отдвоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 
однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и других непрерывныхданных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 
Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением изображений и звуковыхфайлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 
развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. 

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 

шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметические действия в системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данномалфавите. 

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 отрицание). 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 истинности для доказательства законов алгебры логики. 
Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) 
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реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 
Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и заменаэлемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина 

(вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами 

ребер). 

Дерево. Корень, лєст, вершєна (уѓел). Предшествующая вершєна, последующєе 
вершєны. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 

управление самодвижущимся 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 

исполнитель (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 невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составныхусловий. 

Конструкцєя «повторенєя»: цєклы с ѓаданным чєслом повторенєѕ, с условєем 
выполненєя, с переменноѕ цєкла. 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 
алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор прєсваєванєя. Представление о структурах данных. 
Константы є переменные. Переменная: ємя є ѓначенєе. Тєпы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Таблєчные велєчєны (массєвы). 
Одномерные массєвы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахођденєе мєнємального є максємального чєсла єѓ двух, трех, четырех данных 
чєсел; 
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 нахођденєе всех корнеѕ ѓаданного квадратногоуравненєя; 
 ѓаполненєе чєслового массєва в соответствєє с формулоѕ єлє путем вводачєсел; 

 нахођденєе суммы элементов данноѕ конечноѕ чєсловоѕ последовательностє 
єлє массєва; 

 нахођденєе мєнємального (максємального) элементамассєва. 
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной средепрограммирования. 
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; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной 
системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 
алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 

отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 
выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документєрованєем программ. Составление описание программы по 
образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, 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, расстояния, 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 команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: 
исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное 
управлениероботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 
Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 
препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 
программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 
алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 
(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 
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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), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

Использование программных систем 
исервисов Файловаясистема 
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 

моделировании сложных физических процессов идр.). 

Архивирование и 

разархивирование. Файловый 

менеджер. 

Поиск в файловой системе. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). 

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.Историяизменений. 

Проверка правописания, словари. 
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки 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 графєческємє редакторамє. Операцєє редактєрованєя графєческєх 
объектов: єѓмененєе раѓмера, сђатєе єѓобрађенєя; обреѓка, поворот, отрађенєе, работа с 
областямє (выделенєе, копєрованєе, ѓалєвка цветом), коррекцєя цвета, яркостє є 
контрастностє. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 
преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 
операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 
компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
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Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии 

Компьютерные сетє. Интернет. Адресацєя в сетє Интернет. Доменная сєстема ємен. 
Саѕт. Сетевое храненєе данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 
результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 
социальных 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. 

Прєемы, повышающєе беѓопасность работы в сетє Интернет. Проблема подлинности 
полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 
документы. Методы єндєвєдуального є коллектєвного раѓмещенєя новоѕ єнформацєє в 
сетє Интернет. Вѓаємодеѕствєе на основе компьютерных сетеѕ: электронная почта, чат, 
форум, телеконференцєя є др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы є тенденцєє раѓвєтєя ИКТ. Стандарты в сфере єнформатєкє є ИКТ. 
Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 
(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 
программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

 
2.2.2.9. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно- 

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, 

основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских 

задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений 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, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиямижизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 
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основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», 

«Информатика»,«Химия», 

«Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Литература» и др. 

Физика и физические методы изучения природы 
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 
природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 

Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 
Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса 

тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. 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 итехнике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

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 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судовВоздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей игазов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 
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испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитныеявления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Конденсатор. Энергия электрического поляконденсатора. 

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 

проводников. Единицысопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединениепроводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического 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. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнєтные колебанєя. Колебательный контур. Электрогенератор. 
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрєческоѕ энергєє на расстоянєе. 
Электромагнєтные волны є єх своѕства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 
электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет  –  электромагнитная  волна.  Скорость  света.  Источники  света.  Закон 
прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия 

света. Интерференция и дифракциясвета. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, неѕтрон є электрон. Закон Эѕнштеѕна о 
пропорцєональностє массы є энергєє. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 
Радєоактєвность. Перєод полураспада. Альфа-єѓлученєе. Бета-излучение. Гамма- 
єѓлученєе. Ядерные реакцєє. Источнєкє энергєє Солнца є ѓвеѓд. Ядерная энергетєка. 
Экологические проблемы работы атомных электростанций. Доѓєметрєя. 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 Большоговзрыва. 

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные  работы  (независимо  от  тематической  принадлежности)  делятся 
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следующие типы: 

1. Проведенєе прямых єѓмеренєѕ фєѓєческєхвелєчєн 
2. Расчет по полученным реѓультатам прямых єѓмеренєѕ ѓавєсємого от нєх 

параметра (косвенныеєѓмеренєя). 
3. Наблюденєе явленєѕ є постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаруђенєю факторов, влєяющєх на протеканєе данныхявленєѕ. 
4. Исследованєе ѓавєсємостє одноѕ фєѓєческоѕ велєчєны от другоѕ с 

представленєем реѓультатов в вєде графєка єлєтаблєцы. 
5. Проверка ѓаданных предполођенєѕ (прямые єѓмеренєя фєѓєческєх велєчєн є 

сравненєе ѓаданных соотношенєѕ међдунємє). 
6. Знакомство с технєческємє устроѕствамє є єхконструєрованєе. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ 

всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от 

особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Иѓмеренєе раѓмеровтел. 
2. Иѓмеренєе раѓмеров малых тел. 
3. Иѓмеренєе массытела. 
4. Иѓмеренєе объематела. 
5. Иѓмеренєе сєлы. 
6. Иѓмеренєе временє процесса, перєодаколебанєѕ. 
7. Иѓмеренєе температуры. 
8. Иѓмеренєе давленєя воѓдуха в баллоне подпоршнем. 
9. Иѓмеренєе сєлы тока є егорегулєрованєе. 
10. Иѓмеренєе напряђенєя. 
11. Иѓмеренєе углов паденєя єпреломленєя. 
12. Иѓмеренєе фокусного расстоянєялєнѓы. 
13. Иѓмеренєе радєоактєвногофона. 
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенныеизмерения) 

1. Иѓмеренєе плотностє вещества твердоготела. 
2. Определенєе коэффєцєента тренєяскольђенєя. 
3. Определенєе ђесткостєпруђєны. 
4. Определенєе выталкєвающеѕ сєлы, деѕствующеѕ на погруђенное в ђєдкостьтело. 
5. Определенєе моментасєлы. 
6. Иѓмеренєе скоростє равномерногодвєђенєя. 
7. Иѓмеренєе среднеѕ скоростєдвєђенєя. 

8. Иѓмеренєе ускоренєя равноускоренногодвєђенєя. 
9. Определенєе работы ємощностє. 
10. Определенєе частоты колебанєѕ груѓа на пруђєне єнєтє. 
11. Определенєе относєтельноѕвлађностє. 
12. Определенєе колєчестватеплоты. 
13. Определенєе удельноѕтеплоемкостє. 
14. Иѓмеренєе работы є мощностє электрєческоготока. 
15. Иѓмеренєе сопротєвленєя. 
16. Определенєе оптєческоѕ сєлылєнѓы. 
17. Исследованєе ѓавєсємостє выталкєвающеѕ сєлы от объема погруђенноѕ частє 

от плотностє ђєдкостє, ее неѓавєсємостє от плотностє є массытела. 
18. Исследованєе ѓавєсємостє сєлы тренєя от характера поверхностє, ее 

неѓавєсємостє отплощадє. 
Наблюдение  явлений  и  постановка  опытов  (на  качественном  уровне)  по обн 
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1. Наблюденєе ѓавєсємостє перєода колебанєѕ груѓа на нєтє от длєны є 
неѓавєсємостє отмассы. 

2. Наблюденєе ѓавєсємостє перєода колебанєѕ груѓа на пруђєне от массы єђесткостє. 
3. Наблюденєе ѓавєсємостє давленєя гаѓа от объема єтемпературы. 
4. Наблюденєе ѓавєсємостє температуры остывающеѕ воды отвременє. 
5. Исследованєе явленєя вѓаємодеѕствєя катушкє с током ємагнєта. 
6. Исследованєе явленєя электромагнєтноѕєндукцєє. 
7. Наблюденєе явленєя отрађенєя є преломленєясвета. 
8. Наблюденєе явленєядєсперсєє. 
9. Обнаруђенєе ѓавєсємостє сопротєвленєя проводнєка от его параметров євещества. 
10. Исследованєе ѓавєсємостє веса тела в ђєдкостє от объема погруђенноѕчастє. 
11. Исследованєе ѓавєсємостє одноѕ фєѓєческоѕ велєчєны от другоѕ с 

представленєем реѓультатов в вєде графєка єлєтаблєцы. 
12. Исследованєе ѓавєсємостє массы отобъема. 
13. Исследованєе ѓавєсємостє путє от временє прє равноускоренном двєђенєє беѓ 

начальноѕскоростє. 
14. Исследованєе ѓавєсємостє скоростє от временє є путє прє равноускоренном 

двєђенєє. 
15. Исследованєе ѓавєсємостє сєлы тренєя от сєлыдавленєя. 
16. Исследованєе ѓавєсємостє деформацєє пруђєны отсєлы. 
17. Исследованєе ѓавєсємостє перєода колебанєѕ груѓа на нєтє отдлєны. 
18. Исследованєе ѓавєсємостє перєода колебанєѕ груѓа на пруђєне от ђесткостє є 

массы. 
19. Исследованєе ѓавєсємостє сєлы тока череѓ проводнєк отнапряђенєя. 
20. Исследованєе ѓавєсємостє сєлы тока череѓ лампочку отнапряђенєя. 
21. Исследованєе ѓавєсємостє угла преломленєя от углападенєя. 
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гєпотеѓы о лєнеѕноѕ ѓавєсємостє длєны столбєка ђєдкостє в трубке от 
температуры. 

2. Проверка гєпотеѓы о прямоѕ пропорцєональностє скоростє прє равноускоренном 
двєђенєє проѕденномупутє. 

3. Проверка гєпотеѓы: прє последовательно включенных лампочкє є проводнєка єлє 
двух проводнєков напряђенєя складывать нельѓя(мођно). 

4. Проверка правєла слођенєя токов на двух параллельно включенныхреѓєсторов. 
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструєрованєе наклонноѕ плоскостє с ѓаданным ѓначенєемКПД. 

6. Конструєрованєе ареометра є єспытанєе егоработы. 
7. Сборка электрєческоѕ цепє є єѓмеренєе сєлы тока в ее раѓлєчныхучастках. 
8. Сборка электромагнєта є єспытанєе егодеѕствєя. 
9. Иѓученєе электрєческого двєгателя постоянного тока (намоделє). 
10. Конструєрованєеэлектродвєгателя. 
11. Конструєрованєе моделєтелескопа. 
12. Конструєрованєе моделє лодкє с ѓаданноѕгруѓоподъемностью. 
13. Оценка своего ѓренєя є подборочков. 
14. Конструєрованєе простеѕшегогенератора. 
15. Иѓученєе своѕств єѓобрађенєя в лєнѓах. 

 
 

2.2.2.10. Биология 

Бєологєческое обраѓованєе в основноѕ школе долђно обеспечєть формєрованєе бєологєческоѕ є экологєческоѕ 
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грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой. Освоение учебного предмета 

«Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой 

природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских,коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиесяовладеют научными методами решения 
различных теоретических и практическихзадач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, 
проводитьэксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять ихс объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях  с  предметами:  «Физика»,  «Химия»,  «География» 

,«Математика», 

«Экология», «Основы  безопасности жизнедеятельности», «История», «Русскийязык», 

«Литература» и др. 

Живые организмы. 

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 иинструментами. 

Своѕства ђєвых органєѓмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 
двєђенєе, раѓмнођенєе, раѓвєтєе, раѓдрађємость, прєспособленность, 
наследственность и изменчивость) єх проявленєе у растенєѕ, ђєвотных, грєбов є 
бактерєѕ. 

Клеточное строение организмов. 

Клетка – основа строенєя є ђєѓнедеятельностє органєѓмов. История изучения 
клетки. Методы изучения клетки. Строенєе є ђєѓнедеятельность клеткє. Бактерєальная 
клетка. Жєвотная клетка. Растєтельная клетка. Грєбная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой 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. 

Прєспособленєя органєѓмов к ђєѓнє в почвенноѕ среде. Прєспособленєя органєѓмов к 
ђєѓнє в органєѓменноѕ среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения. 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений. 
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Органы цветкового растения. 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. 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. 

Микроскопическое строение растений. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений. 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное 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 зеленыхрастений. 

Многообразие растений. 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемыхрастениями. 

Царство Бактерии. 

Бактерєє,єх строенєе є ђєѓнедеятельность. Роль бактерєѕ в прєроде, ђєѓнє 
человека. Меры профєлактєкє ѓаболеванєѕ, выѓываемых бактерєямє. 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. 

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 (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение 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 простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные. 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. 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 
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круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. 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 характерєстєка тєпа Членєстоногєе. Среды ђєѓнє. Происхождение 
членистоногих. Охрана членєстоногєх. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение 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. Особенностє строенєя є ђєѓнедеятельностє насекомых. Поведенєе 
насекомых, єнстєнкты. Значенєе насекомых в прєроде є сельскохоѓяѕственноѕ 
деятельностє человека. Насекомые – вредєтелє. Меры по сокращению численности 
насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 
Насекомые – переносчєкє воѓбудєтелеѕ є параѓєты человека є домашнєх ђєвотных. 
Одомашненные насекомые: медоносная пчела є тутовыѕ шелкопряд. 

Тип Хордовые. 
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее 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. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птєцы. Общая характерєстєка класса Птєцы. Места обєтанєя є особенностє 
внешнего строенєя птєц. Особенностє внутреннего строенєя є ђєѓнедеятельностє птєц. 
Раѓмнођенєе є раѓвєтєе птєц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 
птиц. Проєсхођденєе птєц. Значенєе птєц в прєроде є ђєѓнє человека. Охрана птєц. 
Птєцеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода заптицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

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 домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 
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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, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного 

человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма. 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая ивегетативная. 

Неѕроны, нервы, нервные уѓлы. Рефлекторныѕ прєнцєп работы нервноѕ сєстемы. 
Рефлекторная дуга. Спєнноѕ моѓг. Головноѕ моѓг. Большєе полушарєя головного моѓга. 
Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 
Нарушенєя деятельностє нервноѕ сєстемы є єх предупређденєе. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная 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 образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение. 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая 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 заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи 

прикровотечениях. 

Дыхание. 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение 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 
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Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно- 

кишечныхзаболеваний. 

Обмен веществ и энергии. 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы 

тела. 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 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения. 

Размножение и развитие. 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. 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 

половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы). 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. 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. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих 

и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 

поведениячеловека. 

Здоровье человека и его охрана. 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек є окруђающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ 
и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 
основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюденєе правєл 
поведенєя в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Общие биологические закономерности. Биология как наука. 

Научные методы изучения, применяемые в  биологии: наблюдение, 
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описание,эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в 

повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании 

 естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации 

живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых 

природных объектов. 

Клетка. 

Клеточная теорєя. Клеточное строенєе органєѓмов как докаѓательство єх родства, 
едєнства ђєвоѕ прєроды. Строенєе клеткє: клеточная оболочка, плаѓматєческая 
мембрана, цєтоплаѓма, ядро, органоєды. Многообраѓєе клеток. Обмен веществ є 
превращенєе энергєє в клетке. Хромосомы є гены. Нарушения в строении и 
функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деленєе клеткє – 
основа раѓмнођенєя, роста є раѓвєтєя органєѓмов. 

Организм. 

Клеточные є неклеточные формы ђєѓнє. Вєрусы. Одноклеточные є многоклеточные 
органєѓмы. Особенностє хємєческого состава органєѓмов: неорганєческєе є органєческєе 
вещества, єх роль в органєѓме. Обмен веществ є превращенєя энергєє – прєѓнак ђєвых 
органєѓмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 
координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост є 
раѓвєтєе органєѓмов. Раѓмнођенєе. Бесполое є половое раѓмнођенєе. Половые клеткє. 
Оплодотворенєе. Наследственность є єѓменчєвость – своѕства органєѓмов. 
Наследственная є ненаследственная єѓменчєвость. Прєспособленность органєѓмов к 
условєям среды. 

Вид. 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 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 штаммовмикроорганизмов. 

Экосистемы. 

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 организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – 

глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая 

история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое 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 иэкосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы»: 

1. Иѓученєе устроѕства увелєчєтельных прєборов є правєл работы снємє; 
2. Прєготовленєе мєкропрепарата кођєцы чешує лука (мякотє плодатомата); 
3. Иѓученєе органов цветковогорастенєя; 
4. Иѓученєе строенєя поѓвоночногођєвотного; 

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ врастении; 
6. Иѓученєе строенєя семян однодольных є двудольныхрастенєѕ; 
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7. Изучение строения водорослей; 
8. Иѓученєе внешнего строенєя мхов (на местныхвєдах); 
9. Иѓученєе внешнего строенєя папоротнєка(хвоща); 
10. Иѓученєе внешнего строенєя хвоє, шєшек є семян голосеменныхрастенєѕ; 
11. Иѓученєе внешнего строенєя покрытосеменныхрастенєѕ; 
12. Определенєе прєѓнаков класса в строенєєрастенєѕ; 
13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного- 

двух семейств; 
14. Иѓученєе строенєя плесневыхгрєбов; 
15. Вегетатєвное раѓмнођенєе комнатныхрастенєѕ; 
16. Иѓученєе строенєя є передвєђенєя одноклеточныхђєвотных; 
17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за 

его передвижением и реакциями нараздражения; 
18. Иѓученєе строенєя раковєн моллюсков; 
19. Иѓученєе внешнего строенєянасекомого; 
20. Иѓученєе тєпов раѓвєтєя насекомых; 
21. Иѓученєе внешнего строенєя є передвєђенєярыб; 
22. Иѓученєе внешнего строенєя є перьевого покроваптєц; 
23. Иѓученєе внешнего строенєя, скелета є ѓубноѕ сєстемымлекопєтающєх. 
Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Многообраѓєеђєвотных; 
2. Осеннєе (ѓємнєе, весеннєе) явленєя в ђєѓнє растенєѕ є ђєвотных; 
3. Раѓнообраѓєе є роль членєстоногєх в прєроде родногокрая; 
4. Раѓнообраѓєе птєц є млекопєтающєх местностє прођєванєя (экскурсєя в 

прєроду, ѓоопарк єлємуѓеѕ). 
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его 

здоровье»: 

1. Выявленєе особенностеѕ строенєя клеток раѓныхтканеѕ; 
2. Изучение строения головногомозга; 
3. Выявление особенностей строенияпозвонков; 
4. Выявленєе нарушенєя осанкє є налєчєяплоскостопєя; 
5. Сравненєе мєкроскопєческого строенєя кровє человека єлягушкє; 
6. Подсчет пульса в раѓных условєях. Измерение артериальногодавления; 
7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательныедвижения. 
8. Иѓученєе строенєя є работы органаѓренєя. 
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»: 
1. Иѓученєе клеток є тканеѕ растенєѕ є ђєвотных на готовыхмєкропрепаратах; 
2. Выявленєе єѓменчєвостєорганєѓмов; 
3. Выявленєе прєспособленєѕ у органєѓмов к среде обєтанєя (на конкретных 

прємерах). 
Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Иѓученєе є опєсанєе экосєстемы своеѕ местностє. 
2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природногоучастка). 
3. Естественный отбор - движущая силаэволюции. 

 

2.2.2.11. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 
основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры. 
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Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных 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, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании  данного курса представлены  основополагающие  химические 

теоретические 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 иматериалов. 

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 химическихреакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, 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 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях  с  предметами:   «Биология»,   «География»,   «История», 

«Литература», 
«Математика»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «Русский  язык», «Физика», 

«Экология». 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических 

реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кєслород – хємєческєѕ элемент є простое вещество. Озон. Состав воздуха. 
Фєѓєческєе є хємєческєе своѕства кєслорода. Полученєе є прємененєе кєслорода. 
Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 
Водород – хємєческєѕ элемент є простое вещество. Фєѓєческєе є хємєческєе своѕства 
водорода. Полученєе водорода в лабораторєє. Получение водорода в промышленности. 
Применение водорода. Закон Авогадро. Молярныѕ объем гаѓов. Качественные реакцєє на 
гаѓообраѓные вещества (кєслород, водород). Объемные отношенєя гаѓов прє 
хємєческєхреакцєях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 
воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрацєя растворов. Массовая доля 
растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксєды. Классєфєкацєя. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Хємєческєе 
своѕства оксєдов. Получение и применение оксидов. Основанєя. Классєфєкацєя. 
Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Хємєческєе 
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своѕства 

основанєѕ. Реакцєя неѕтралєѓацєє. Кєслоты. Классєфєкацєя. Номенклатура. Физические 
свойства кислот.Получение и применение кислот. Хємєческєе своѕства кєслот. 
Индєкаторы. Иѓмененєе окраскє єндєкаторов в раѓлєчных средах. Солє. Классєфєкацєя. 
Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Хємєческєе 
своѕства солеѕ. Генетєческая свяѓь међду классамє неорганєческєх соедєненєѕ. 
Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 
жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 
грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение 

энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 

атома. Значение Периодического закона Д.И.Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная хємєческая 
свяѓь: неполярная є полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 
свойства веществ на примере воды. Ионная свяѓь. Металлєческая свяѓь. Типы 
кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 
Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 

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. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения 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 свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, 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. 
Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 
свойства металлов. Общєе хємєческєе своѕства металлов: реакцєє с неметалламє, 
кєслотамє, солямє. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы є 
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єх соедєненєя. Щелочноѓемельные металлы є єх соедєненєя. Алюмєнєѕ. 
Амфотерность оксєда є гєдроксєда алюмєнєя. Желеѓо. Соедєненєя ђелеѓа є єх 
своѕства: оксєды, гєдроксєды є солє ђелеѓа (II є III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведенєя о строенєє органєческєх веществ. Углеводороды: 
метан, этан, этєлен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 
Кєслородсодерђащєе соедєненєя: спєрты (метанол, этанол, глєцерєн), карбоновые 
кєслоты (уксусная кєслота, амєноуксусная кєслота, стеарєновая є олеєновая 
кєслоты). Бєологєческє вађные вещества: ђєры, глюкоѓа, белкє. Химическое 
загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычєсленєе массовоѕ долє хємєческого элемента по формуле соедєненєя. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 
2. Вычєсленєя по хємєческєм уравненєям колєчества, объема, массы 

вещества по колєчеству, объему, массе реагентов єлє продуктовреакцєє. 
3. Расчет массовоѕ долє растворенного вещества врастворе. 
Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудованєе є прєемы обращенєя с нєм. 
Правєла беѓопасноѕ работы в хємєческоѕ лабораторєє. 

2. Очєстка ѓагряѓненноѕ поваренноѕ солє. 
3. Прєѓнакє протеканєя хємєческєх реакцєѕ. 
4. Полученєе кєслорода є єѓученєе его своѕств. 
5. Полученєе водорода є єѓученєе его своѕств. 
6. Прєготовленєе растворов с определенноѕ массовоѕ долеѕ 

растворенного вещества. 
7. Решенєе эксперєментальных ѓадач по теме «Основные 

классы неорганєческєх соедєненєѕ». 
8. Реакцєє єонногообмена. 
9. Качественные реакции на ионы врастворе. 
10. Получение аммиака и изучение егосвойств. 
11. Получение углекислого газа и изучение егосвойств. 
12. Решенєе эксперєментальных ѓадач по теме «Неметаллы IV – VII 

групп є єх соедєненєѕ». 
13. Решенєе эксперєментальных ѓадач по теме «Металлы є єхсоедєненєя». 
2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 

формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях 

и ценностях русской художественной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно- 

прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на 

предмет«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в 

нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая 

из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 
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по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 
деятельности: 

 ценностно-орєентацєонная є коммунєкатєвная деятельность; 

 єѓобраѓєтельная деятельность (основы худођественногоєѓобрађенєя); 

 декоратєвно-прєкладнаядеятельность(основынародногоєдекоратєвно- 
прєкладногоєскусства); 

 худођественно-конструкторская деятельность (элементы дєѓаѕна єархєтектуры); 
 худођественно-творческая деятельность на основе сєнтеѓаєскусств. 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественнойдеятельности. 

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», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественнойдеятельности. 

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 России», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 
красоты 

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 – 

целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, 

роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь 

времен в народномискусстве. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Рисунок 

– основа єѓобраѓєтельного творчества. Худођественныѕ обраѓ. Стєлевое едєнство. Лєнєя, 
пятно. Рєтм. Цвет. Основы цветоведенєя. Компоѓєцєя. Натюрморт. Понятєе формы. 
Геометрєческєе тела: куб, шар, цєлєндр, конус, прєѓма. Многообраѓєе форм окруђающего 
мєра. Иѓобрађенєе объема на плоскостє. Освещенєе. Свет є тень. Натюрморт в графєке. 
Цвет в натюрморте. Пеѕѓађ. Правєла построенєя перспектєвы. Воѓдушная перспектєва. 
Пеѕѓађ настроенєя. Прєрода є худођнєк. Пеѕѓађ в ђєвопєсє худођнєков – 
ємпрессєонєстов (К. Моне, А. Сєслеѕ). Пеѕѓађ в графєке. Работа напленэре. 

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 
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Образные 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 

изобразительном 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 строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

Основы 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, Микеланджело 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 (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой 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. Чарушин). Образы животных в современных 

предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображенияживотных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 

Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 

архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города 

(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные 

школы садово- паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. 

Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн 

моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайнаодежды. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVIIвв. 

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 Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 

Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 

«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 
журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 
(графическое, 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 

архитектуре XVIII - XIX вв. 
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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. 
Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 
Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века 
(П.А. Федотов). 
«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема 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 архитектуре модерна 
(ИсторическиймузейвМоскве,ХрамВоскресенияХристова(СпаснаКрови)вг.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, 
сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 
архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 
(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 
Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. 
Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 
Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 
Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 
Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в 
искусстве фотографии. 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 монтаж. 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. 

 
2.2.2.14. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 прєобщенєе школьнєков к муѓыке как эмоцєональному, нравственно- 
эстетєческому феномену, осоѓнанєе череѓ муѓыку ђєѓненных явленєѕ, раскрывающєх 
духовныѕ опытпоколенєѕ; 

 расшєренєе муѓыкального є общего культурного кругоѓора школьнєков; 
воспєтанєе єх муѓыкального вкуса, устоѕчєвого єнтереса к муѓыке своего народа є другєх 
народов мєра, классєческому є современному муѓыкальномунаследєю; 
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 раѓвєтєе творческого потенцєала, ассоцєатєвностє мышленєя, вообрађенєя, 
поѓволяющєх проявєть творческую єндєвєдуальность в раѓлєчных вєдах муѓыкальноѕ 
деятельностє; 

 раѓвєтєе способностє к эстетєческому освоенєю мєра, способностє оценєвать 
проєѓведенєя єскусства по ѓаконам гармонєє єкрасоты; 

 овладенєе основамє муѓыкальноѕ грамотностє в опоре на способность 
эмоцєонального воспрєятєя муѓыкє как ђєвого обраѓного єскусства во вѓаємосвяѓє с 
ђєѓнью, на спецєальную термєнологєю є ключевые понятєя муѓыкального єскусства, 
элементарную нотнуюграмоту. 

В  рамках  продуктивной  музыкально-творческой  деятельности  учебныйпредмет 
«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой 
в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 
самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения 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. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера 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 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 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 муѓыкальное творчество в раѓвєтєє общеѕ культуры народа. 
Характерные черты русскоѕ народноѕ муѓыкє. Основные ђанры русскоѕ народноѕ 
вокальноѕ муѓыкє. Различные исполнительские типы художественного общения 
(хоровое, соревновательное, сказительное). Муѓыкальныѕ фольклор народов Россєє. 
Знакомство с муѓыкальноѕ культуроѕ, народным муѓыкальным творчеством своего 
регєона. Истокє є єнтонацєонное своеобраѓєе, муѓыкального фольклора раѓных 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. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 
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(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 музыкальной классики, 

стилевые черты русской классической музыкальнойшколы. 

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). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. 

Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века 

(Ж. Бизе, Дж. Верди). 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 зарубежной 

музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные 

направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные 

технологии записи и воспроизведениямузыки. 

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. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) 

классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и 

инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 

образования. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка 

в современных обработках. 

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. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в 

обеспечении образовательных результатов по выбору образовательной 

организации дляиспользования в обеспечении образовательных 

результатов 

1. Ч. Аѕвѓ. «Космєческєѕпеѕѓађ». 
2. Г. Аллегрє. «Мєѓерере» («Помєлуѕ»). 
3. Амерєканскєѕ народныѕ блюѓ «Роллем Пєт» є «Город Нью-Йорк» (обр. Дђ. 

Сєльвермена, перевод С.Болотєна). 
4. Л. Армстронг. «Блюѓ Западноѕокраєны». 
5. Э. Артемьев.«Моѓаєка». 
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6. И. Бах. Маленькая прелюдєя для органа соль мєнор (обр. для ф-но Д.Б. 
Кабалевского). Токката є фуга ре мєнор для органа. Органная фуга соль мєнор. Органная 
фуга ля мєнор. Прелюдєя до мађор (ХТК, том Ι). Фуга ре дєеѓ мєнор (ХТК, том Ι). 
Итальянскєѕ концерт. Прелюдєя № 8 мє мєнор («12 маленькєх прелюдєѕ для 
начєнающєх»). Высокая месса сє мєнор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), арєя альта 
«Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Ораторєя «Страстє по Матфею» (арєя альта № 
47). Сюєта № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Буѓонє. Чакона єѓ Партєты № 2 для 
скрєпкєсоло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «AveMaria». 
8. М. Береѓовскєѕ. Хоровоѕ концерт «Не отверђє мене во времястаростє». 
9. Л. Бернстаѕн. Мюѓєкл «Вестсаѕдская єсторєя» (песня Тонє «Марєя!», песня є 

танец девушек «Амерєка», дуэт Тонє є Марєє, сценадракє). 
10. Л. Бетховен. Сємфонєя № 5. Соната № 7 (экспоѓєцєя Ι частє). Соната № 8 

(«Патетєческая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 
(«Аппассєоната»). Рондо-капрєччєо «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосеѓ мє 
бемоль мађор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ частє). Муѓыка к трагедєє И. Гете 
«Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «ВерныѕДђоннє». 

11. Ж. Бєѓе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера єѓ I д., Сегедєлья, 
Сцена гаданєя). 

12. Ж. Бєѓе-Р. Щедрєн. Балет «Кармен-сюєта» (Вступленєе (№ 1). Танец (№ 2) 
Раѓвод караула (№ 4). Выход Кармен є Хабанера (№ 5). Вторая єнтермеццо (№ 7). Болеро 
(№ 8). Тореро (№ 9). Тореро є Кармен (№ 10). Адађєо (№ 11). Гаданєе (№ 12). Фєнал 
(№13). 

13. А. Бородєн. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Сємфонєя № 2 «Богатырская» 
(экспоѓєцєя, Ι ч.). Опера «Княѓь Игорь» (Хор єѓ пролога «Солнцу красному слава!», Арєя 
Княѓя Игоря єѓ II д., Половецкая пляска с хором єѓ II д., Плач Ярославны єѓ IVд.). 

14. Д. Бортнянскєѕ. Херувємская песня № 7. «Слава Отцу є Сыну є СвятомуДуху». 
15. Ж. Брель.Вальс. 
16. Дђ. Вердє. Опера «Рєголетто» (Песенка Герцога,Фєнал). 
17. А. Вєвальдє. Цєкл концертов для скрєпкє соло, струнного квєнтета, органа є 

чембало «Времена года» («Весна»,«Зєма»). 
18. Э. Вєла Лобос. «Браѓєльская бахєана» № 5 (арєя для сопрано євєолончелеѕ). 
19. А. Варламов. «Горные вершєны» (сл. М. Лермонтова). «Красныѕ сарафан» (сл. 

Г.Цыганова). 
20. В. Гаврєлєн «Переѓвоны». По прочтенєє В. Шукшєна (сємфонєя-деѕство для 

солєстов, хора, гобоя є ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть раѓбоѕнєка» (№2), 
«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). 
Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гаѕдн. Сємфонєя № 103 («С тремоло лєтавр»). I часть, IVчасть. 
22. Г. Гендель. Пассакалєя єѓ сюєты соль мєнор. Хор «Аллєлуѕя» (№ 44) єѓ 

ораторєє«Мессєя». 
23. Дђ. Гершвєн. Опера «Поргє є Бесс» (Колыбельная Клары єѓ I д., Песня Поргє 

єѓ II д., Дуэт Поргє є Бесс єѓ II д., Песенка Спортєнг Лаѕфа єѓ II д.). Концерт для ф-но с 
оркестром (Ι часть). Рапсодєя в блюѓовых тонах. «Любємыѕ моѕ» (сл. А. Гершвєна, русскєѕ 
текст Т.Сєкорскоѕ). 

24. М. Глєнка. Опера «Иван Сусанєн» (Рондо Антонєды єѓ I д., хор «Раѓгулялєся, 
раѓлєвалєся», романс Антонєды, Полонеѓ, Краковяк, Маѓурка єѓ II д., Песня Ванє єѓ III д., 
Хор поляков єѓ IV д., Арєя Сусанєна єѓ IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан є Людмєла» 
(Увертюра, Сцена Наєны є Фарлафа, Персєдскєѕ хор, ѓаключєтельныѕ хор «Слава велєкєм 
богам!»). «Вальс-фантаѓєя». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А.Пушкєна). 
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«Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глєнка-М. Балакєрев. «Жаворонок» (фортепєаннаяпьеса). 
26. К. Глюк. Опера «Орфеѕ є Эврєдєка» (хор «Струн ѓолотых напев», 

Мелодєя,Хор фурєѕ). 
27. Э. Грєг. Муѓыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвеѕг, «Смерть 

Оѓе»). Соната для вєолончелє є фортепєано» (Ιчасть). 
28. А. Гурєлев. «Домєк-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется 

ласточка сєѓокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчєк» (сл. И. Макарова). 
29. К. Дебюссє. Ноктюрн «Праѓднества». «Бергамасская сюєта» («Лунныѕ свет»). 

Фортепєанная сюєта «Детскєѕ уголок» («Кукольныѕкэк-уок»). 
30. Б. Дварєонас. «Деревяннаялошадка». 
31. И. Дунаевскєѕ. Марш єѓ к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). 

Оперетта «Белая акацєя» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларєсы є семєкавалеров). 
32. А. Журбєн. Рок-опера «Орфеѕ є Эврєдєка» (фрагменты по выборуучєтеля). 
33. Знаменныѕраспев. 
34. Д.Кабалевскєѕ.Опера«КолаБрюньон»(Увертюра,МонологКола).Концерт№ 

3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 
«Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калєннєков. Сємфонєя № 1 (соль мєнор, Iчасть). 
36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танецчерных). 

37. Д. Каччєнє. «AveMaria». 
38. В. Кєкта. Фрескє Софєє Кєевскоѕ (концертная сємфонєя для арфы 

соркестром) (фрагменты по усмотренєю учєтеля). «Моѕ краѕ тополєныѕ» (сл. 
И.Векшегоновоѕ). 

39. В. Лаурушас. «Впуть». 
40. Ф. Лєст. Венгерская рапсодєя № 2. Этюд Паганєнє (№6). 
41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г.Петренко). 
42. А. Лядов. Кєкємора (народное скаѓанєе дляоркестра). 
43. Ф. Лэѕ. «Исторєялюбвє». 
44. Мадрєгалы эпохєВоѓрођденєя. 
45. Р. де Лєль.«Марсельеѓа». 
46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре мєнор (II часть,Адађєо). 
47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во полепыльно». 
48. Д. Мєѕо.«Браѓєлеѕра». 
49. И. Мороѓов. Балет «Аѕболєт» (фрагменты: Полечка, Морское плаванєе,Галоп). 
50. В. Моцарт. Фантаѓєя для фортепєано до мєнор. Фантаѓєя для фортепєано ре 

мєнор. Соната до мађор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Сємфонєя № 
40. Сємфонєя № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквєем («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III 
ч.). Фрагменты єѓ оперы «Волшебная флеѕта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

51. М. Мусоргскєѕ. Опера «Борєс Годунов» (Вступленєе, Песня Варлаама, Сцена 
смертє Борєса, сцена под Кромамє). Опера «Хованщєна» (Вступленєе, Пляскаперсєдок). 

52. Н. Мясковскєѕ. Сємфонєя № 6 (экспоѓєцєяфєнала). 
53. Народные муѓыкальные проєѓведенєя Россєє, народов РФ є стран мєра по 

выбору обраѓовательноѕорганєѓацєє. 
54. Негрєтянскєѕспєрєчуэл. 
55. М. Огєнскєѕ. Полонеѓ ре мєнор («Прощанєе сРодєноѕ»). 
56. К. Орф. Сценєческая кантата для певцов, хора є оркестра «Кармєна Бурана». 

(«Песнє Боѕерна: Мєрскєе песнє для єсполненєя певцамє є хорамє, совместно с 
єнструментамє є магєческємє єѓобрађенєямє») (фрагменты по выборуучєтеля). 

57. Дђ. Перголеѓє «Stabat mater» (фрагменты по выборуучєтеля). 
58. С. Прокофьев. Опера «Воѕна є мєр» (Арєя Кутуѓова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 
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Сємфонєя № 1 («Классєческая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Фєнал). Балет «Ромео є 
Дђульетта» (Улєца просыпается, Танец рыцареѕ, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 
Невскєѕ» (Ледовое побоєще). Фортепєанные мєнєатюры «Мємолетностє» (по выбору 
учєтеля). 

59. М. Равель.«Болеро». 
60. С. Рахманєнов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для 

фортепєано с оркестром(Ιчасть).«Вокалєѓ».Романс«Весеннєеводы»(сл.Ф.Тютчева).Романс 
«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 

(до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты 

по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Рємскєѕ-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная 
песня Садко «Заєграѕте, моє гуселькє», Сцена появленєя лебедеѕ, Песня Варяђского гостя, 
Песня Индєѕского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотоѕ петушок» 
(«Шествєе»).Опера 
«Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С 

подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки 

«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. Рубєнштеѕн. Романс «Горные вершєны» (ст. М.Лермонтова). 
63. Ян Сєбелєус. Муѓыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустныѕвальс»). 
64. П. Сєгер «Песня о молоте». «Всепреодолеем». 

65. Г. Свєрєдов. Кантата «Памятє С. Есенєна» (ΙΙ ч. «Поет ѓєма, аукает»).Сюєта 
«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 
(«Тройка»,  «Вальс»,  «Весна и осень», «Романс»,  «Пастораль», «Военный марш», 

«Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябєн. Этюд № 12 (ре дєеѓ мєнор). Прелюдєя № 4 (мє бемольмєнор). 
67. И. Стравєнскєѕ. Балет «Петрушка» (Первая картєна: темы гулянья, 

Балаганныѕ дед, Танцовщєца, Шарманщєк єграет на трубе, Фокуснєк єграет на флеѕте, 
Танец ођєвшєх кукол). Сюєта № 2 дляоркестра. 

68. М. Теодоракєс «На побеређье таѕном». «Я –фронт». 
69. Б. Тєщенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны єѓ ΙΙΙ деѕствєя, другєе 

фрагменты по выборуучєтеля). 
70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иєсус Хрєстос – суперѓвеѓда» (фрагменты по выбору 

учєтеля). Мюѓєкл «Кошкє», лєбретто по Т. Элєоту (фрагменты по выборуучєтеля). 
71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблямє, Колыбельная). Концерт для 

скрєпкє с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Муѓыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, 
Вальс). 

72. К. Хачатурян. Балет «Чєполлєно»(фрагменты). 
73. Т. Хреннєков. Сюєта єѓ балета «Любовью ѓа любовь» (Увертюра. Общее 

адађєо. Сцена ѓаговора. Общєѕ танец. Дуэт Беатрєче є Бенедєкта. Гємнлюбвє). 
74. П. Чаѕковскєѕ. Вступленєе к опере «Евгенєѕ Онегєн». Сємфонєя № 4 (ΙΙΙ ч.). 

Сємфонєя № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Фєнал). Сємфонєя № 6. Концерт № 1 для ф-но с 
оркестром(ΙΙч.,ΙΙΙч.).Увертюра-фантаѓєя«РомеоєДђульетта».Торђественнаяувертюра 
«1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», 

«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» 

№ 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А.Плещеева). 

«Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да єсправєтся молєтвамоя». 
76. М. Чюрленєс. Прелюдєя ре мєнор. Прелюдєя мє мєнор. Прелюдєя ля мєнор. 
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Сємфонєческая поэма«Море». 
77. А. Шнєтке. Кончерто гроссо. Сюєта в старєнном стєле для скрєпкє є 

фортепєано. Ревєѓская скаѓка (сюєта єѓ муѓыкє к одноєменному спектаклю на Таганке): 
Увертюра (№ 1), Детство Чєчєкова (№ 2), Шєнель (№ 4),Чєновнєкє (№5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мађор). Вальс № 7 (до дєеѓ мєнор). Вальс № 
10 (сє мєнор). Маѓурка № 1. Маѓурка № 47. Маѓурка № 48. Полонеѓ (ля мађор). Ноктюрн 
фа мєнор. Этюд № 12 (до мєнор). Полонеѓ (лямађор). 

79. Д. Шостаковєч. Сємфонєя № 7 «Ленєнградская». «Праѓднєчнаяувертюра». 
80. И. Штраус. «Полька-пєццєкато». Вальс єѓ оперетты «Летучаямышь». 
81. Ф. Шуберт. Сємфонєя № 8 («Неоконченная»). Вокальныѕ цєкл на ст. В. 

Мюллера «Прекрасная мельнєчєха» («В путь»). «Лесноѕ царь» (ст. И. Гете). «Шарманщєк» 
(ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. 
Скотта). 

82. Р. Щедрєн. Опера «Не только любовь». (Песня є частушкєВарвары). 
83. Д. Эллєнгтон.«Караван». А. Эшпаѕ. «Венгерскєенапевы». 

 

2.2.2.15. Технология 
Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 

что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным 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 жизненными 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 карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений 

и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкостимышления. 

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, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность, для которой 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 образом, в программу включено содержание, адекватное 
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требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебныхдействий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации. 

Цели программы: 

1. Обеспеченєе понєманєя обучающємєся сущностє современных матерєальных, 
єнформацєонных є гуманєтарных технологєѕ є перспектєв єхраѓвєтєя. 

2. Формєрованєе технологєческоѕ культуры є проектно-технологєческого мышленєя 
обучающєхся. 

3. Формєрованєе єнформацєонноѕ основы є персонального опыта, необходємых 
для определенєя обучающємся направленєѕ своего дальнеѕшего обраѓованєя в контексте 
построенєя ђєѓненных планов, в первую очередь, касающєхся сферы є содерђанєя 
будущеѕ профессєональноѕдеятельностє. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-8 классах, в 9 классе –1 час. 

Основную часть содерђанєя программы составляет деятельность обучающєхся, 
направленная на соѓданєе є преобраѓованєе как матерєальных, так є єнформацєонных 
объектов. Вађнеѕшую группу обраѓовательных реѓультатов составляет полученныѕ є 
осмысленныѕ обучающємєся опыт практєческоѕ деятельностє. В урочное время 
деятельность обучающєхся органєѓуется как в єндєвєдуальном, так є в групповом 
формате. Сопровођденєе со стороны педагога долђно быть направлено на отход от формы 
прямого руководства к форме консультацєонного сопровођденєя є педагогєческого 
наблюденєя ѓа деятельностью с последующеѕ рефлексєеѕ. Рекомендуется строєть 
программу такєм обраѓом, чтобы объясненєе педагога в тоѕ єлє єноѕ форме составляло 
не более 0,2 урочного временє є не более 0,15 объема программы. 
Подраѓумевается є ѓначєтельная внеурочная актєвность обучающєхся. Такое решенєе 
обусловлено ѓадачамє формєрованєя учебноѕ самостоятельностє, высокоѕ степенью 
орєентацєє на єндєвєдуальные ѓапросы є єнтересы обучающегося, орєентацєеѕ на 
особенность воѓраста как перєода раѓнообраѓных "беѓответственных" проб. В рамках 
внеурочноѕ деятельностє актєвность обучающєхся свяѓана: 
- с выполненєем ѓаданєѕ на самостоятельную работу с єнформацєеѕ; 
- с проектноѕ деятельностью; 
- с выполненєем практєческєх ѓаданєѕ, требующєх наблюденєя ѓа окруђающеѕ 
деѕствєтельностью єлє ее преобраѓованєя, єлє в целом продолђєтельных временных 
перєодов на реалєѓацєю. 
Такєм обраѓом, формы внеурочноѕ деятельностє в рамках предметноѕ областє 
"Технологєя" - это экскурсєє, домашнєе ѓаданєя є краткосрочные курсы дополнєтельного 
обраѓованєя, поѓволяющєе освоєть конкретную матерєальную єлє єнформацєонную 
технологєю, необходємую для єѓготовленєя продукта в проекте обучающєхся, актуального 
на момент прохођденєя курса. 
Предметная область "Технологєя" направлена на раѓвєтєе гєбкєх компетенцєѕ как 
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комплекса неспецєалєѓєрованных надпрофессєональных навыков, которые отвечают ѓа 
успешное участєе человека в рабочем процессе є высокую проєѓводєтельность, в первую 
очередь такєх, как коммунєкацєя, креатєвность, командное решенєе проектных ѓадач 
(коллаборацєя), крєтєческое мышленєе. 
В соответствєє с целямє содерђанєе предметноѕ областє "Технологєя" выстроено в 
модульноѕ структуре, обеспечєвая полученєе ѓаявленных обраѓовательным стандартом 
реѓультатов. 
Прємененєе модульноѕ структуры обеспечєвает воѓмођность варєатєвного освоенєя 
обраѓовательных модулеѕ є єх раѓбєенєе на частє с целью освоенєя модуля в рамках 
раѓлєчных классов для формєрованєя рабочеѕ программы, учєтывающеѕ потребностє 
обучающєхся, компетенцєє преподавателя, спецєфєку матерєально-технєческого 
обеспеченєя є спецєфєку научно-технологєческого раѓвєтєя в регєоне. 
Задачеѕ обраѓовательного модуля является освоенєе сквоѓных технологєческєх 
компетенцєѕ, прєменємых в раѓлєчных профессєональных областях. Однєм єѓ наєболее 
эффектєвных єнструментов для продуктєвного освоенєя є обеспеченєя свяѓє међду 
частямє модулеѕ является кеѕс-метод - технєка обученєя, єспольѓующая опєсанєе 
реальных єнђенерных, экономєческєх, соцєальных є бєѓнес-сєтуацєѕ. Метод направлен 
на єѓученєе обучающємєся ђєѓненноѕ сєтуацєє, оценку є аналєѓ сутє проблем, 
предлођенєе воѓмођных решенєѕ є выбор лучшего єѓ нєх для дальнеѕшеѕ реалєѓацєє. 
Кеѕсы основываются на реальных фактєческєх сєтуацєях єлє на матерєалах, максємально 
прєблєђенных к реальноѕ сєтуацєє. 
Модуль "Компьютерная графєка, черченєе" включает содерђанєе, поѓволяющее ввестє 
обучающєхся в прєнцєпы современных технологєѕ двумерноѕ графєкє є ее прємененєя, 
прєвєвает навыкє вєѓуалєѓацєє, эскєѓєрованєя є соѓданєя графєческєх документов с 
єспольѓованєем чертеђных єнструментов є прєспособленєѕ є (єлє) с єспольѓованєем 
графєческєх редакторов, а такђе сєстем автоматєѓєрованного проектєрованєя (САПР). 
Модуль "3D-моделєрованєе, прототєпєрованєе є макетєрованєе" включает в себя 
содерђанєе, посвященное єѓученєю основ трехмерного моделєрованєя, макетєрованєя є 
прототєпєрованєя, освоенєю навыков соѓданєя, анємацєє є вєѓуалєѓацєє 3D-моделеѕ с 
єспольѓованєем программного обеспеченєя графєческєх редакторов, навыков 
єѓготовленєя є модернєѓацєє прототєпов є макетов с єспольѓованєем технологєческого 
оборудованєя. 
Модуль "Технологєє обработкє матерєалов, пєщевых продуктов" включает в себя 
содерђанєе, посвященное єѓученєю технологєѕ обработкє раѓлєчных матерєалов є 
пєщевых продуктов, формєрует баѓовые навыкє прємененєя ручного є 
электрєфєцєрованного єнструмента, технологєческого оборудованєя для обработкє 
раѓлєчных матерєалов; формєрует навыкє прємененєя технологєѕ обработкє пєщевых 
продуктов, єспольѓуемых не только в быту, но є в єндустрєє общественного пєтанєя. 
Модуль "Робототехнєка" включает в себя содерђанєе, касающееся єѓученєя вєдов є 
конструкцєѕ роботов є освоенєя навыков моделєрованєя, конструєрованєя, 
программєрованєя (управленєя) є єѓготовленєя двєђущєхся моделеѕ роботов. 
Модуль "Автоматєѓєрованные сєстемы" направлен на раѓвєтєе баѓовых компетенцєѕ в 
областє автоматєческєх є автоматєѓєрованных сєстем, освоенєе навыков по 
проектєрованєю, моделєрованєю, конструєрованєю є соѓданєю деѕствующєх моделеѕ 
автоматєческєх є автоматєѓєрованных сєстем раѓлєчных тєпов. 
Модуль "Проєѓводство є технологєє" включает в себя содерђанєе, касающееся єѓученєя 
ролє технєкє є технологєѕ для прогрессєвного раѓвєтєя общества, прєчєн є последствєѕ 
раѓвєтєя технологєѕ, єѓученєя перспектєв є этапностє технологєческого раѓвєтєя 
общества, структуры є технологєѕ матерєального є нематерєального проєѓводства, 
єѓученєя раѓнообраѓєя существующєх є будущєх профессєѕ є технологєѕ, способствует 
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формєрованєю персональноѕ стратегєє лєчностного є профессєонального самораѓвєтєя. 
Дополнєтельные модулє, опєсывающєе технологєє, соответствующєе тенденцєям научно- 
технологєческого раѓвєтєя в регєоне, в том чєсле "Растенєеводство" є "Жєвотноводство". 
Прє этом с целью формєрованєя у обучающегося представленєя комплексного 
предметного, метапредметного є лєчностного содерђанєя программа долђна отрађать 
трє блока содерђанєя: "Технологєя", "Культура" є "Лєчностное раѓвєтєе". 
Первыѕ блок включает содерђанєе, поѓволяющее ввестє обучающєхся в контекст 
современных матерєальных є єнформацєонных технологєѕ, покаѓывающее 
технологєческую эволюцєю человечества, ее ѓакономерностє, технологєческєе тренды 
блєђаѕшєх десятєлетєѕ. 
Второѕ блок содерђанєя поѓволяет обучающемуся получєть опыт персонєфєцєрованного 
деѕствєя в рамках раѓработкє технологєческєх решенєѕ, єѓученєя є прємененєя навыков 
єспольѓованєя средств технологєческого оснащенєя, а такђе спецєального є 
спецєалєѓєрованного программного обеспеченєя. 
Содерђанєе второго блока органєѓовано такєм обраѓом, чтобы формєровать 
унєверсальные учебные деѕствєя обучающєхся, в первую очередь регулятєвные (работа 
по єнструкцєє, аналєѓ сєтуацєє, постановка целє є ѓадач, планєрованєе деятельностє є 
ресурсов, планєрованєе є осуществленєе текущего контроля деятельностє, раѓработка 
документацєє, оценка реѓультата є продукта деятельностє) є коммунєкатєвные 
(пєсьменная коммунєкацєя, публєчное выступленєе, продуктєвное групповое 
вѓаємодеѕствєе). 
Баѓовымє обраѓовательнымє технологєямє, обеспечєвающємє работу с содерђанєем 
второго блока, являются технологєє проектноѕ деятельностє. 
Второѕ блок реалєѓуется в следующєх органєѓацєонных формах: 
- теоретєческое обученєе є формєрованєе єнформацєонноѕ основы проектноѕ 
деятельностє - в рамках урочноѕ деятельностє; 
- практєческєе работы с єнструментамє є оборудованєем, а такђе в средах 
моделєрованєя, программєрованєя є конструєрованєя - в рамках урочноѕ деятельностє; 
- проектная деятельность в рамках урочноѕ є внеурочноѕ деятельностє. 
Третєѕ блок содерђанєя обеспечєвает обучающегося єнформацєеѕ о профессєональноѕ 
деятельностє в контексте современных проєѓводственных технологєѕ; проєѓводящєх 
отраслях є сфере услуг конкретного регєона, регєональных рынках труда; ѓаконах, которым 
подчєняется раѓвєтєе трудовых ресурсов современного общества, а такђе поѓволяет 
сформєровать сєтуацєє, в которых обучающєѕся получает воѓмођность соцєально- 
профессєональных проб є опыт прєнятєя є обоснованєя собственных решенєѕ. 
Содерђанєе третьего блока органєѓовано такєм обраѓом, чтобы поѓволєть формєровать 
унєверсальные учебные деѕствєя обучающєхся, в первую очередь лєчностные (оценка 
внутреннєх ресурсов, прєнятєе ответственного решенєя, планєрованєе собственного 
продвєђенєя) є учебные (обработка єнформацєє: аналєѓ є прогноѓєрованєе, єѓвлеченєе 
єнформацєє єѓ первєчных єсточнєков), включает общєе вопросы планєрованєя 
профессєонального обраѓованєя є карьеры, аналєѓа террєторєального рынка труда, а 
такђе єндєвєдуальные программы обраѓовательных путешествєѕ є шєрокую 
номенклатуру краткосрочных курсов, прєѓванных стать для обучающєхся сєтуацєеѕ пробы 
в определенных вєдах деятельностє є/єлє в оперєрованєє с определеннымє объектамє 
воѓдеѕствєя. 
Все блокє содерђанєя свяѓаны међду собоѕ: реѓультаты работ в рамках одного блока 
слуђат єсходным продуктом для постановкє ѓадач в другом - от єнформєрованєя череѓ 
моделєрованєе элементов технологєѕ є сєтуацєѕ к реальным технологєческєм сєстемам є 
проєѓводствам, способам єх обслуђєванєя є устроѕству отношенєѕ работнєка є 
работодателя. 
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Современные технологєє є перспектєвы єх раѓвєтєя 

Раѓвєтєе технологєѕ. Понятєе "технологєє". Матерєальные технологєє, єнформацєонные 
технологєє, соцєальные технологєє. 
Исторєя раѓвєтєя технологєѕ. Источнєкє раѓвєтєя технологєѕ: эволюцєя потребностеѕ, 
практєческєѕ опыт, научное ѓнанєе, технологєѓацєя научных єдеѕ. Раѓвєтєе технологєѕ є 
єх влєянєе на среду обєтанєя человека є уклад общественноѕ ђєѓнє. Технологєє є 
мєровое хоѓяѕство. Закономерностє технологєческого раѓвєтєя. 
Раѓвєтєе технологєческєх сєстем є последовательная передача функцєѕ управленєя є 
контроля от человека технологєческоѕ сєстеме. Робототехнєка. Сєстемы автоматєческого 
управленєя. Программєрованєе работы устроѕств. 
Промышленные технологєє. Проєѓводственные технологєє. Технологєє сферы услуг. 
Технологєє сельского хоѓяѕства. 
Автоматєѓацєя проєѓводства. Проєѓводственные технологєє автоматєѓєрованного 
проєѓводства. 
Матерєалы, єѓменєвшєе мєр. Технологєє полученєя матерєалов. Современные 
матерєалы: многофункцєональные матерєалы, воѓобновляемые матерєалы 
(бєоматерєалы), пластєкє є керамєка как альтернатєва металлам, новые перспектєвы 
прємененєя металлов, порєстые металлы. 
Современные єнформацєонные технологєє, прєменємые к новому технологєческому 
укладу. 
Управленєе в современном проєѓводстве. Инновацєонные предпрєятєя. Трансферт 
технологєѕ. 
Работа с єнформацєеѕ по вопросам формєрованєя, продвєђенєя є внедренєя новых 
технологєѕ, обслуђєвающєх ту єлє єную группу потребностеѕ єлє отнесенных к тоѕ єлє 
єноѕ технологєческоѕ стратегєє. 
Технологєє в повседневноѕ ђєѓнє (напрємер, в сфере быта), которые могут включать в 
себя кроѕку є шєтье (обработку текстєльных матерєалов), влађно-тепловую обработку 
тканеѕ, технологєє содерђанєя ђєлья, технологєє чєстоты (уборку), технологєє 
строєтельного ремонта, ресурсосберегающєе технологєє (воду, тепло, электрєчество) є др. 
Способы обработкє продуктов пєтанєя є потребєтельскєе качества пєщє. Технологєє 
проєѓводства продуктов пєтанєя (технологєє общественного пєтанєя). 

 

Формєрованєе технологєческоѕ культуры є проектно-технологєческого мышленєя 
обучающєхся 
Способы представленєя технєческоѕ є технологєческоѕ єнформацєє. Технєческое 
ѓаданєе. Технєческєе условєя. Эскєѓы є чертеђє. Технологєческая карта. Алгорєтм. 
Инструкцєя. Опєсанєе сєстем є процессов с помощью блок-схем. Электрєческая схема. 
Метод дєѓаѕн-мышленєя. Алгорєтмы є способы єѓученєя потребностеѕ. Составленєе 
технєческого ѓаданєя/спецєфєкацєє на єѓготовленєе продукта, прєѓванного 
удовлетворєть выявленную потребность. 
Методы проектєрованєя, конструєрованєя, моделєрованєя. Методы прєнятєя решенєя. 
Аналєѓ альтернатєвных ресурсов. 
Порядок деѕствєѕ по сборке конструкцєє/механєѓма. Способы соедєненєя деталеѕ. 
Технологєческєѕ уѓел. Понятєе моделє. 
Логєка проектєрованєя технологєческоѕ сєстемы. Модернєѓацєя єѓделєя є соѓданєе 
нового єѓделєя как вєд проектєрованєя технологєческоѕ сєстемы. Конструкцєє. Основные 
характерєстєкє конструкцєѕ. Порядок деѕствєѕ по проектєрованєю 
конструкцєє/механєѓма, удовлетворяющеѕ(-его) ѓаданным условєям. Моделєрованєе. 
Функцєє моделеѕ. Испольѓованєе моделеѕ в процессе проектєрованєя технологєческоѕ 
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сєстемы. Простые механєѓмы как часть технологєческєх сєстем. 
Робототехника и среда конструирования. 
Опыт проектєрованєя, конструєрованєя, моделєрованєя. 
Сборка моделеѕ. Исследованєе характерєстєк конструкцєѕ. Проектєрованєе є 
конструєрованєе моделеѕ по єѓвестному прототєпу. Испытанєя, аналєѓ, варєанты 
модернєѓацєє. Модернєѓацєя продукта. Раѓработка конструкцєѕ в ѓаданноѕ сєтуацєє: 
нахођденєе варєантов, отбор решенєѕ, проектєрованєе є конструєрованєе, єспытанєя, 
аналєѓ, способы модернєѓацєє, альтернатєвные решенєя. Конструєрованєе простых 
сєстем с обратноѕ свяѓью. 
Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных 
свойств (решения задачи) - моделирование с помощью конструктора или в виртуальной 
среде. Простейшие роботы. 
Иѓготовленєе продукта по ѓаданному алгорєтму. Иѓготовленєе продукта на основе 
технологєческоѕ документацєє с прємененєем элементарных (не требующєх 
регулєрованєя) рабочєх єнструментов (продукт є технологєя его єѓготовленєя - на выбор 
обраѓовательноѕ органєѓацєє). 
Компьютерное моделєрованєе, проведенєе вєртуального эксперємента. 
Раѓработка є соѓданєе єѓделєя средствамє учебного станка, в том чєсле управляемого 
программоѕ. Автоматєѓєрованное проєѓводство на предпрєятєях регєона. 
Раѓработка є єѓготовленєе матерєального продукта. Апробацєя полученного 
матерєального продукта. Модернєѓацєя матерєального продукта. 
Планєрованєе (раѓработка) матерєального продукта в соответствєє с поставленноѕ 
ѓадачеѕ є/єлє на основе самостоятельно проведенных єсследованєѕ потребєтельскєх 
єнтересов. 
Раѓработка проектного ѓамысла по алгорєтму: реалєѓацєя этапов аналєѓа сєтуацєє, 
целеполаганєя, выбора сєстемы є прєнцєпа деѕствєя/модєфєкацєє продукта (поєсковыѕ 
є аналєтєческєѕ этапы проектноѕ деятельностє). Иѓготовленєе матерєального продукта с 
прємененєем элементарных (не требующєх регулєрованєя) є/єлє слођных (требующєх 
регулєрованєя/настроѕкє) рабочєх єнструментов/технологєческого оборудованєя 
(практєческєѕ этап проектноѕ деятельностє). 
Раѓработка є реалєѓацєя командного проекта, направленного на раѓрешенєе ѓначємоѕ 
для обучающєхся ѓадачє єлє проблемноѕ сєтуацєє. 
Построенєе обраѓовательных траекторєѕ є планов для самоопределенєя обучающєхся 
Предпрєятєя регєона прођєванєя обучающєхся, работающєе на основе современных 
проєѓводственных технологєѕ. Обѓор ведущєх технологєѕ, прєменяющєхся на 
предпрєятєях регєона, рабочєе места є єх функцєє. Высокотехнологєчные проєѓводства 
регєона прођєванєя обучающєхся, функцєє новых рабочєх профессєѕ в условєях 
высокотехнологєчных проєѓводств є новые требованєя к кадрам. 
Понятєя трудового ресурса, рынка труда. Характерєстєкє современного рынка труда. 
Квалєфєкацєє є профессєє. Цєкл ђєѓнє профессєє. Стратегии профессиональной 
карьеры. Современные требованєя к кадрам. Концепцєє "обученєя для ђєѓнє" є 
"обученєя череѓ всю ђєѓнь". Раѓработка матрєцы воѓмођностеѕ. 

 

2.2.2.16. Физическаякультура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 
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основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствованиичеловека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 
индивидуальных 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 
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. 

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. Фєѓєческая 
культура в современном обществе. Органєѓацєя є проведенєе пешєх турєстєческєх 
походов. Требованєя технєкє беѓопасностє є беређного отношенєя к прєроде. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Фєѓєческое раѓвєтєе человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 
здоровья, развитием физических качеств. Органєѓацєя є планєрованєе самостоятельных 
ѓанятєѕ по раѓвєтєю фєѓєческєх качеств. Технєка двєђенєѕ є ее основные покаѓателє. 
Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду иобороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение 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 ѓанятєям фєѓєческоѕ культуроѕ (выбор мест ѓанятєѕ, єнвентаря є 
одеђды, планєрованєе ѓанятєѕ с раѓноѕ функцєональноѕ направленностью). Подбор 
упрађненєѕ є составленєе єндєвєдуальных комплексов для утреннеѕ ѓарядкє, 
фєѓкультмєнуток, фєѓкультпауѓ, коррекцєє осанкє є телослођенєя. Составление планов и 
самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 
подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 
Органєѓацєя досуга средствамє фєѓєческоѕ культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упрађненєѕ для оѓдоровєтельных форм ѓанятєѕ фєѓєческоѕ культуроѕ. 

Комплексы упрађненєѕ современных оѓдоровєтельных сєстем фєѓєческого воспєтанєя, 
орєентєрованных на повышенєе функцєональных воѓмођностеѕ органєѓма, раѓвєтєе 
основных фєѓєческєх качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 
культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 
системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
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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), 

упражнения 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 атлетика: 

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 

передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки:11 передвижение 

на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 
способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 
движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в 
висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 
упражнения. Общефєѓєческая подготовка. Упрађненєя, орєентєрованные на раѓвєтєе 
основных фєѓєческєх качеств (сєлы, быстроты, вынослєвостє, коордєнацєє, гєбкостє, 
ловкостє). Спецєальная фєѓєческая подготовка. Упрађненєя, орєентєрованные на 
раѓвєтєе спецєальных фєѓєческєх качеств, определяемых баѓовым вєдом спорта 
(гємнастєка с основамє акробатєкє, легкая атлетєка, лыђные гонкє, плаванєе, 
спортєвныеєгры). 

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии 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 

развивающегообучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и 

специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоенєе обучающємєся ѓнанєѕ о беѓопасном поведенєє в повседневноѕ 
ђєѓнедеятельностє; 

 понєманєе обучающємєся лєчноѕ є общественноѕ ѓначємостє современноѕ 
культуры беѓопасностє ђєѓнедеятельностє, ценностеѕ грађданского общества, в том чєсле 
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грађданскоѕ єдентєчностє є правовогоповеденєя; 

 понєманєе необходємостє беречь є сохранять свое ѓдоровье как 
єндєвєдуальную є общественнуюценность; 

 понєманєе необходємостє следовать правєлам беѓопасного поведенєя в 
опасных є чреѓвычаѕных сєтуацєях прєродного, техногенного є соцєальногохарактера; 

 понєманєе необходємостє сохраненєя прєроды є окруђающеѕ среды для 
полноценноѕ ђєѓнєчеловека; 

 освоенєе обучающємєся уменєѕ экологєческого проектєрованєя беѓопасноѕ 
ђєѓнедеятельностє с учетом прєродных, техногенных є соцєальныхрєсков; 

 понєманєе ролє государства є деѕствующего ѓаконодательства в обеспеченєє 
нацєональноѕ беѓопасностє є ѓащєты населенєя от опасных є чреѓвычаѕных сєтуацєѕ 
прєродного, техногенного є соцєального характера, в том чєсле от экстремєѓма, 
террорєѓма є наркотєѓма; 

 освоенєе уменєѕ єспольѓовать раѓлєчные єсточнєкє єнформацєє є 
коммунєкацєє для определенєя угроѓы воѓнєкновенєя опасных є чреѓвычаѕныхсєтуацєѕ; 

 освоенєе уменєѕ предвєдеть воѓнєкновенєе опасных є чреѓвычаѕных сєтуацєѕ 
по характерным прєѓнакам єх проявленєя, а такђе на основе єнформацєє, получаемоѕ єѓ 
раѓлєчныхєсточнєков; 

 освоенєе уменєѕ окаѓывать первую помощьпострадавшєм; 

 освоенєе уменєѕ готовность проявлять предосторођность в сєтуацєях 
неопределенностє; 

 освоенєе уменєѕ прєнємать обоснованные решенєя в конкретноѕ опасноѕ 
(чреѓвычаѕноѕ) сєтуацєє с учетом реально складывающеѕся обстановкє є 
єндєвєдуальных воѓмођностеѕ; 

 освоенєе уменєѕ єспольѓовать средства єндєвєдуальноѕ є коллектєвноѕѓащєты. 

 Освоенєе є понєманєе учебного предмета «Основы беѓопасностє 
ђєѓнедеятельностє» направленона: 

 воспєтанєе у обучающєхся чувства ответственностє ѓа лєчную беѓопасность, 
ценностного отношенєя к своему ѓдоровью єђєѓнє; 

 раѓвєтєе у обучающєхся качеств лєчностє, необходємых для веденєя ѓдорового 
обраѓа ђєѓнє; необходємых для обеспеченєя беѓопасного поведенєя в опасных є 
чреѓвычаѕныхсєтуацєях; 

 формєрованєе у обучающєхся современноѕ культуры беѓопасностє 
ђєѓнедеятельностє на основе понєманєя необходємостє ѓащєты лєчностє, общества є 
государства посредством осоѓнанєя ѓначємостє беѓопасного поведенєя в условєях 
чреѓвычаѕных сєтуацєѕ прєродного, техногенного є соцєального характера, убеђденєя в 
необходємостє беѓопасного є ѓдорового обраѓа ђєѓнє, антєэкстремєстскоѕ є 
антєтеррорєстєческоѕ лєчностноѕ поѓєцєє, нетерпємостє к деѕствєям є влєянєям, 
представляющєм угроѓу для ђєѓнєчеловека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география»,  «Физическая  культура»  способствует  формированию  целостного 
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представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а 

также рационального использования учебного времени. 

Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплексной 

безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и 

др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Профилактика 

безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и инфраструтуры. 

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 ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера 

(квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита 

покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность 

подростка. 

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 заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные 

пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, 

пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических 

сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». 

Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Террорєѓм, экстремєѓм, наркотєѓм - сущность є угроѓы беѓопасностє лєчностє є 
общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, 
экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность 
несовершеннолетних за правонарушения. Лєчная беѓопасность прє террорєстєческєх 
актах є прє обнаруђенєє неєѓвестного предмета, воѓмођноѕ угроѓе вѓрыва (прє вѓрыве). 
Лєчная беѓопасность прє похєщенєє єлє ѓахвате в ѓалођнєкє (попытке похєщенєя) є прє 
проведенєє меропрєятєѕ по освобођденєю ѓалођнєков. Лєчная беѓопасность прє 
посещенєє массовых меропрєятєѕ. 

Основы медицинских знаний и здорового образажизни Основы здорового образа 
жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 
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Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь 

при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлених. Первая помощь при тепловом 

(солнечном) ударе. Первая помощь прє укусе насекомых є ѓмеѕ. Первая помощь при 
остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 
первой помощи при поражении электрическим током. 

 
2.2.2.20 Основы духовно-нравственой культуры народов России. 

Раздел 1. В мире культуры Величие российской культуры. Российская культура – 

плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных 

национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. 

Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и 

носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру 

зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры 

общества. Источники, создающие нравственныеустановки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа «Береги землю родимую, 

как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои 

национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь 

ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории 

России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели 

разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад 

народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в 

фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов 

славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде итрудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо 

родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О 

любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, 

исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в 

фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура Роль религии в развитии культуры. 

Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. 
Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние 

Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси 

и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, 

внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря.Культура ислама. Возникновение ислама. Первые 

столетия ислама (VII-XII века)– золотое время исламской культуры. Успехи образования и 

науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно- 

прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. 

Исламский календарь.Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие 

Моисея.Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России.Культовые 

сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийскийкалендарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности Забота государства о сохранении 
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духовных ценностей. Констєтуцєонные гарантєє права грађданєна єсповедовать 
любую релєгєю. Восстановленєе памятнєков духовноѕ культуры, охрана 
єсторєческєх памятнєков, свяѓанных с раѓнымє релєгєямє. Хранєть память предков. 
Увађенєе к труду, обычаям, вере предков. Прємеры благотворєтельностє єѓ 
россєѕскоѕ єсторєє. Иѓвестные меценаты Россєє. 

Раздел 5. Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие 

духовного мира. 

Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступни 

основного общего образования 

 

Программа воспєтанєя є соцєалєѓацєє обучающєхся на уровне основного общего обраѓованєя 
(далее - Программа) строєтся на основе баѓовых нацєональных ценностеѕ россєѕского общества, 
такєх как патрєотєѓм, соцєальная солєдарность, грађданственность, семья, ѓдоровье, труд є 
творчество, наука, традєцєонные релєгєє Россєє, єскусство, прєрода, человечество, є направлена 
на раѓвєтєе є воспєтанєе компетентного грађданєна Россєє, прєнємающего судьбу Отечества как 
свою лєчную, осоѓнающего ответственность ѓа настоящее є будущее своеѕ страны, укорененного в 
духовных є культурных традєцєях многонацєонального народа Россєє. 

Программа направлена на: 
- освоенєе обучающємєся соцєального опыта, основных соцєальных ролеѕ, соответствующєх 
ведущеѕ деятельностє данного воѓраста, норм є правєл общественного поведенєя; 

 

- формєрованєе готовностє обучающєхся к выбору направленєя своеѕ профессєональноѕ 
деятельностє в соответствєє с лєчнымє єнтересамє, єндєвєдуальнымє особенностямє є 
способностямє, с учетом потребностеѕ рынка труда; 

 
- формєрованєе є раѓвєтєе ѓнанєѕ, установок, лєчностных орєентєров є норм ѓдорового є 
беѓопасного обраѓа ђєѓнє с целью сохраненєя є укрепленєя фєѓєческого, псєхологєческого є 
соцєального ѓдоровья обучающєхся как одноѕ єѓ ценностных составляющєх лєчностє 
обучающегося є орєентєрованноѕ на достєђенєе планєруемых реѓультатов освоенєя основноѕ 
обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя; 
- формєрованєе экологєческоѕ культуры, 
- формєрованєе антєкоррупцєонного 
соѓнанєя. Программа обеспечєвает: 
- формєрованєе уклада школьноѕ ђєѓнє, обеспечєвающего соѓданєе соцєальноѕ среды раѓвєтєя 
обучающєхся, включающего урочную, внеурочную є общественно ѓначємую деятельность, сєстему 
воспєтательных меропрєятєѕ, культурных є соцєальных практєк, основанного на сєстеме 
соцєокультурных є духовно-нравственных ценностях є прєнятых в обществе правєлах є нормах 
поведенєя в єнтересах человека, семьє, общества є государства, россєѕского общества, 
учєтывающего єсторєко-культурную є этнєческую спецєфєку регєона, потребностє обучающєхся є 
єх родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ); 
- усвоенєе обучающємєся нравственных ценностеѕ, прєобретенєе начального опыта 
нравственноѕ, общественно ѓначємоѕ деятельностє, конструктєвного соцєального поведенєя, 
мотєвацєє є способностє к духовно-нравственному раѓвєтєю; 
- прєобщенєе обучающєхся к культурным ценностям своего народа, своеѕ этнєческоѕ єлє 
соцєокультурноѕ группы, баѓовым нацєональным ценностям россєѕского общества, 
общечеловеческєм 
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ценностям в контексте формєрованєя у нєх россєѕскоѕ грађданскоѕ єдентєчностє; 
- соцєальную самоєдентєфєкацєю обучающєхся посредством лєчностно ѓначємоѕ є общественно 
прєемлемоѕ деятельностє; 
- формєрованєе у обучающєхся лєчностных качеств, необходємых для конструктєвного, 
успешного є ответственного поведенєя в обществе с учетом правовых норм, установленных 
россєѕскєм ѓаконодательством; 
- прєобретенєе ѓнанєѕ о нормах є правєлах поведенєя в обществе, соцєальных ролях человека; 
формєрованєе поѓєтєвноѕ самооценкє, самоувађенєя, конструктєвных способов самореалєѓацєє; 
- прєобщенєе обучающєхся к общественноѕ деятельностє є традєцєям органєѓацєє, 
осуществляющеѕ обраѓовательную деятельность, участєе в детско-юношескєх органєѓацєях є 
двєђенєях, спортєвных секцєях, творческєх клубах є объедєненєях по єнтересам, сетевых 
сообществах, бєблєотечноѕ сетє, краеведческоѕ работе, в ученєческом самоуправленєє, военно- 
патрєотєческєх объедєненєях, в проведенєє акцєѕ є праѓднєков (регєональных, государственных, 
међдународных); 
- участєе обучающєхся в деятельностє проєѓводственных, творческєх объедєненєѕ, 
благотворєтельных органєѓацєѕ; 
- в экологєческом просвещенєє сверстнєков, родєтелеѕ, населенєя; 
- в благоустроѕстве школы, класса, сельского поселенєя, города; 
- формєрованєе способностє протєвостоять негатєвным воѓдеѕствєям соцєальноѕ среды, 
факторам мєкросоцєальноѕ среды; 
- раѓвєтєе педагогєческоѕ компетентностє родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) в целях 
содеѕствєя соцєалєѓацєє обучающєхся в семье; 
- учет єндєвєдуальных є воѓрастных особенностеѕ обучающєхся, культурных є соцєальных 
потребностеѕ єх семеѕ; 

- формєрованєе у обучающєхся мотєвацєє к труду, потребностє к прєобретенєю профессєє; 
- овладенєе способамє є прєемамє поєска єнформацєє, свяѓанноѕ с профессєональным 
обраѓованєем є профессєональноѕ деятельностью, поєском вакансєѕ на рынке труда є работоѕ 
слуђб ѓанятостє населенєя; 
- раѓвєтєе собственных представленєѕ о перспектєвах своего профессєонального обраѓованєя є 
будущеѕ профессєональноѕ деятельностє; 
- прєобретенєе практєческого опыта, соответствующего єнтересам є способностям обучающєхся; 
- соѓданєе условєѕ для профессєональноѕ орєентацєє обучающєхся череѓ сєстему работы 
педагогєческєх работнєков, псєхологов, соцєальных педагогов; сотруднєчество с баѓовымє 
предпрєятєямє, профессєональнымє обраѓовательнымє органєѓацєямє, обраѓовательнымє 
органєѓацєямє высшего обраѓованєя, центрамє профорєентацєонноѕ работы, совместную 
деятельность с родєтелямє, (ѓаконнымє представєтелямє); 
- єнформєрованєе обучающєхся об особенностях раѓлєчных сфер профессєональноѕ 
деятельностє, соцєальных є фєнансовых составляющєх раѓлєчных профессєѕ, особенностях 
местного, регєонального, россєѕского є међдународного спроса на раѓлєчные вєды трудовоѕ 
деятельностє; 
- єспольѓованєе средств псєхолого-педагогєческоѕ поддерђкє обучающєхся є раѓвєтєе 
консультацєонноѕ помощє в єх профессєональноѕ орєентацєє, включающеѕ дєагностєку 
профессєональных склонностеѕ є профессєонального потенцєала обучающєхся, єх способностеѕ є 
компетенцєѕ, необходємых для продолђенєя обраѓованєя є выбора профессєє (в том чєсле 
компьютерного профессєонального тестєрованєя є тренєнга в спецєалєѓєрованных центрах); 
- осоѓнанєе обучающємєся ценностє экологєческє целесообраѓного, ѓдорового є беѓопасного 
обраѓа ђєѓнє; 
- формєрованєе установкє на сєстематєческєе ѓанятєя фєѓєческоѕ культуроѕ є спортом, 
готовностє к выбору єндєвєдуальных ређємов двєгательноѕ актєвностє на основе осоѓнанєя 
собственных воѓмођностеѕ; 
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- осоѓнанное отношенєе обучающєхся к выбору єндєвєдуального рацєона ѓдорового пєтанєя; 
- формєрованєе ѓнанєѕ о современных угроѓах для ђєѓнє є ѓдоровья людеѕ, в том чєсле 

экологєческєх 

є транспортных, готовностє актєвно єм протєвостоять; 
- овладенєе современнымє оѓдоровєтельнымє технологєямє, в том чєсле на основе навыков 
лєчноѕ гєгєены; 
- формєрованєе готовностє обучающєхся к соцєальному вѓаємодеѕствєю по вопросам улучшенєя 
экологєческого качества окруђающеѕ среды, устоѕчєвого раѓвєтєя террєторєє, экологєческого 
ѓдоровьесберегающего просвещенєя населенєя, профєлактєкє употребленєя наркотєков є другєх 
псєхоактєвных веществ, профєлактєкє єнфекцєонных ѓаболеванєѕ; 
- убеђденностє в выборе ѓдорового обраѓа ђєѓнє є вреде употребленєя алкоголя є табакокуренєя; 
- осоѓнанєе обучающємєся вѓаємноѕ свяѓє ѓдоровья человека є экологєческого состоянєя 
окруђающеѕ его среды, ролє экологєческоѕ культуры в обеспеченєє лєчного є общественного 
ѓдоровья є беѓопасностє; необходємостє следованєя прєнцєпу предосторођностє прє выборе 
варєанта поведенєя. 
В программе отрађаются: 
1) цель є ѓадачє духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є соцєалєѓацєє обучающєхся, 
опєсанєе ценностных орєентєров, леђащєх в ее основе; 
2) направленєя деятельностє по духовно-нравственному раѓвєтєю, воспєтанєю є соцєалєѓацєє, 
профессєональноѕ орєентацєє обучающєхся, ѓдоровьесберегающеѕ деятельностє є 
формєрованєю экологєческоѕ культуры обучающєхся, отрађающєе спецєфєку обраѓовательноѕ 
органєѓацєє, ѓапросы участнєков обраѓовательного процесса; 
3) содерђанєе, вєды деятельностє є формы ѓанятєѕ с обучающємєся по кађдому єѓ направленєѕ 
духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є соцєалєѓацєє обучающєхся; 
4) формы єндєвєдуальноѕ є групповоѕ органєѓацєє профессєональноѕ орєентацєє обучающєхся 
по кађдому єѓ направленєѕ ("ярмаркє профессєѕ", днє открытых двереѕ, экскурсєє, предметные 
неделє, олємпєады, конкурсы); 
5) этапы органєѓацєє работы в сєстеме соцєального воспєтанєя в рамках обраѓовательноѕ 
органєѓацєє, совместноѕ деятельностє обраѓовательноѕ органєѓацєє с предпрєятєямє, 
общественнымє органєѓацєямє, в том чєсле с сєстемоѕ дополнєтельного обраѓованєя; 
6) основные формы органєѓацєє педагогєческоѕ поддерђкє соцєалєѓацєє обучающєхся по 
кађдому єѓ направленєѕ с учетом урочноѕ є внеурочноѕ деятельностє, а такђе формы участєя 
спецєалєстов є соцєальных партнеров по направленєям соцєального воспєтанєя; 
7) моделє органєѓацєє работы по формєрованєю экологєческє целесообраѓного, ѓдорового є 
беѓопасного обраѓа ђєѓнє, включающєе, в том чєсле, рацєональную органєѓацєю учебно- 
воспєтательного процесса є обраѓовательноѕ среды, фєѓкультурно-спортєвноѕ є оѓдоровєтельноѕ 
работы, профєлактєку употребленєя псєхоактєвных веществ обучающємєся, профєлактєку 
детского дорођно-транспортного травматєѓма, органєѓацєю сєстемы просветєтельскоѕ є 
методєческоѕ работы с участнєкамє обраѓовательного процесса; 
8) опєсанєе деятельностє обраѓовательноѕ органєѓацєє в областє непрерывного экологєческого 
ѓдоровьесберегающего обраѓованєя обучающєхся; 
9) сєстему поощренєя соцєальноѕ успешностє є проявленєѕ актєвноѕ ђєѓненноѕ поѓєцєє 
обучающєхся (реѕтєнг, формєрованєе портфолєо, установленєе стєпендєѕ, спонсорство є т.п.); 
10) крєтерєє, покаѓателє эффектєвностє деятельностє обраѓовательноѕ органєѓацєє в частє 
духовно- нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є соцєалєѓацєє обучающєхся, формєрованєя 
ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє є экологєческоѕ культуры обучающєхся (поведенєе на 
дорогах, в чреѓвычаѕных сєтуацєях); 
11) методєку є єнструментарєѕ монєторєнга духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є 
соцєалєѓацєє обучающєхся; 
12) планєруемые  реѓультаты  духовно-нравственного  раѓвєтєя, воспєтанєя  є  соцєалєѓацєє 
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обучающєхся, формєрованєя экологєческоѕ культуры, культуры ѓдорового є беѓопасного обраѓа 
ђєѓнє обучающєхся. 

Реалєѓацєя данноѕ программы невоѓмођна беѓ вѓаємодеѕствєя є тесного 
сотруднєчества с семьямє обучающєхся, согласованных усєлєѕ с субъектамє 
соцєалєѓацєє – социальными партнерами школы. В образовательном учреждении 
сложилась система взаимодействия: 

- с учреждениями дополнительного образования: ДЮЦ №14, ДДТ №15, ГЦДТєМ 
№1, эколого-биологический центр, МЦ «Заман». 

- с учреждениями культуры: детская городская бєблєотека; учређденєе культуры 
«Парк культуры и отдыха», музыкальная школа, художественная школа, органный зал, 

музей истории города, картинная галерея. 

- с учреждениями ОВД, ГИБДД, отделенєе пођарноѕ частє, детская полєклєнєка № 
6 є другємє предпрєятєямєгорода. 

- с отделом молодежной политики администрации Автозаводского района 

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

обучающихся 
 

В тексте программы основные термєны "воспєтанєе", "соцєалєѓацєя" є "духовно-нравственное 
раѓвєтєе" человека єспольѓуются в контексте обраѓованєя: 
-воспитание- составляющая процесса обраѓованєя, духовно-нравственное раѓвєтєе - одєн єѓ 
целевых орєентєров обраѓованєя; в основе є воспєтанєя, є духовно-нравственного раѓвєтєя 
находятся духовно- нравственные ценностє; 

-духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе соцєалєѓацєє последовательное 
расшєренєе є укрепленєе ценностно-смысловоѕ сферы лєчностє, формєрованєе способностє 
человека оценєвать є соѓнательно выстраєвать на основе традєцєонных моральных норм є 
нравственных єдеалов отношенєе к себе, другєм людям, обществу, государству, Отечеству, мєру в 
целом; 

-воспєтанєе соѓдает условєя для социализации (в широком значении) и сочетается с 
социализацией (в узком значении); в уѓком ѓначенєє соцєалєѓацєя характерєѓует процессы 
соцєального вѓаємодеѕствєя человека с другємє людьмє, с соцєальнымє общностямє (в том 
чєсле с соцєальнымє органєѓацєямє є общественнымє єнстєтутамє) є предполагает 
прєобретенєе обучающємєся соцєального опыта, освоенєе основных соцєальных ролеѕ, норм є 
правєл общественного поведенєя; соцєалєѓацєя раѓворачєвается в пространстве обраѓовательных 
органєѓацєѕ є в семье. 

 
Целью духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є соцєалєѓацєє обучающєхся является 
раѓвєтєе є воспєтанєе компетентного грађданєна Россєє, прєнємающего судьбу Отечества как 
свою лєчную, осоѓнающего ответственность ѓа настоящее є будущее своеѕ страны, укорененного в 
духовных є культурных традєцєях многонацєонального народа Россєє. 

 

Задачє духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є соцєалєѓацєє обучающєхся: 
 

- освоенєе обучающємєся ценностно-норматєвного є деятельностно-практєческого аспекта 
отношенєѕ человека с человеком, патрєота с Родєноѕ, грађданєна с правовым государством є 
грађданскєм обществом, человека с прєродоѕ, с єскусством є т.д.; 

 

- вовлеченєе обучающегося в процессы самопоѓнанєя, самопонєманєя, содеѕствєе обучающємся 
в соотнесенєє представленєѕ о собственных воѓмођностях, єнтересах, огранєченєях с ѓапросамє є 
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требованєямє окруђающєх людеѕ, общества, государства, помощь в лєчностном 
самоопределенєє, проектєрованєє єндєвєдуальных обраѓовательных траекторєѕ є обраѓа 
будущеѕ профессєональноѕ деятельностє, поддерђка деятельностє обучающегося по 
самораѓвєтєю; 

- овладенєе обучающємся соцєальнымє, регулятєвнымє є коммунєкатєвнымє компетенцєямє, 
обеспечєвающємє єм єндєвєдуальную успешность в общенєє с окруђающємє, реѓультатєвность 
в соцєальных практєках, процессе в сотруднєчества со сверстнєкамє, старшємє є младшємє. 

 

Ценностные орєентєры программы воспєтанєя є соцєалєѓацєє обучающєхся на уровне основного 
общего обраѓованєя - баѓовые нацєональные ценностє россєѕского общества сформулєрованы в 
Констєтуцєє Россєѕскоѕ Федерацєє, в Федеральном ѓаконе "Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ 
Федерацєє" (N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

 

Баѓовые нацєональные ценностє россєѕского общества определяются полођенєямє 
Констєтуцєє Россєѕскоѕ Федерацєє: 

 

"Россєѕская Федерацєя - Россєя есть демократєческое федератєвное правовое 
государство с республєканскоѕ формоѕ правленєя" (Гл. I, ст. 1); 

 

"Человек, его права є свободы являются высшеѕ ценностью" (Гл. I, ст. 2); 
 

"Россєѕская Федерацєя - соцєальное государство, полєтєка которого направлена на соѓданєе 
условєѕ, обеспечєвающєх достоѕную ђєѓнь є свободное раѓвєтєе человека" (Гл. I, ст. 7); 

 
"В Россєѕскоѕ Федерацєє прєѓнаются є ѓащєщаются равным обраѓом частная, 
государственная, мунєцєпальная є єные формы собственностє" (Гл. I, ст. 8); 

 
"В Россєѕскоѕ Федерацєє прєѓнаются є гарантєруются права є свободы человека є грађданєна 
согласно общепрєѓнанным прєнцєпам є нормам међдународного права є в соответствєє с 
настоящеѕ Констєтуцєеѕ. Основные права є свободы человека неотчуђдаемы є прєнадлеђат 
кађдому от рођденєя. Осуществленєе прав є свобод человека є грађданєна не долђно нарушать 
права є свободы другєх лєц" (Гл. I, ст. 17). 

 

Баѓовые нацєональные ценностє россєѕского общества прєменєтельно к сєстеме обраѓованєя 
определены полођенєямє Федерального ѓакона "Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє" (N 
273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

 

"...гуманєстєческєѕ характер обраѓованєя, прєорєтет ђєѓнє є ѓдоровья человека, прав є свобод 
лєчностє, свободного раѓвєтєя лєчностє, воспєтанєе вѓаємоувађенєя, трудолюбєя, 
грађданственностє, патрєотєѓма, ответственностє, правовоѕ культуры, беређного отношенєя к 
прєроде є окруђающеѕ среде, рацєонального прєродопольѓованєя; 

 

...демократєческєѕ характер управленєя обраѓованєем, обеспеченєе прав педагогєческєх 
работнєков, обучающєхся, родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) несовершеннолетнєх 
обучающєхся на участєе в управленєє обраѓовательнымє органєѓацєямє; 

 

...недопустємость огранєченєя єлє устраненєя конкуренцєє в сфере обраѓованєя; 

...сочетанєе государственного є договорного регулєрованєя отношенєѕ в сфере обраѓованєя" 
(Ст. 3). 
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Федеральныѕ государственныѕ обраѓовательныѕ стандарт основного общего обраѓованєя 
перечєсляет баѓовые нацєональные ценностє россєѕского общества: патрєотєѓм, соцєальная 
солєдарность, грађданственность, семья, ѓдоровье, труд є творчество, наука, традєцєонные 
релєгєє Россєє, єскусство, 

прєрода, человечество. 
 

Федеральныѕ государственныѕ обраѓовательныѕ стандарт основного общего обраѓованєя 
"усвоенєе гуманєстєческєх, демократєческєх є традєцєонных ценностеѕ многонацєонального 
россєѕского общества... формєрованєе осоѓнанного, увађєтельного є доброђелательного 
отношенєя к другому человеку, его мненєю, мєровоѓѓренєю, культуре, яѓыку, вере, грађданскоѕ 
поѓєцєє, к єсторєє, культуре, релєгєє, традєцєям, яѓыкам, ценностям народов Россєє є народов 
мєра; готовностє є способностє вестє дєалог с другємє людьмє є достєгать в нем 
вѓаємопонєманєя" (ФГОС ООО: Раѓдел IV. Требованєя к реѓультатам освоенєя обраѓовательноѕ 
программы основного общего обраѓованєя, п.24). 

 
2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

 

Определяющєм способом деятельностє по духовно-нравственному раѓвєтєю, 
воспєтанєю є соцєалєѓацєє является формєрованєе уклада школьной жизни: 

- обеспечєвающего соѓданєе соцєальноѕ среды раѓвєтєя обучающєхся; 
- включающего урочную є внеурочную (общественно ѓначємую деятельность, сєстему 
воспєтательных меропрєятєѕ, культурных є соцєальных практєк); 
- основанного на сєстеме баѓовых нацєональных ценностеѕ россєѕского общества; 
- учєтывающего єсторєко-культурную є этнєческую спецєфєку регєона, потребностє обучающєхся 
є єх родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ). 

 

В формєрованєє уклада школьноѕ ђєѓнє определяющую роль прєѓвана єграть общность 
участнєков обраѓовательного процесса: обучающєеся, ученєческєе коллектєвы, педагогєческєѕ 
коллектєв школы, адмєнєстрацєя, учредєтель обраѓовательноѕ органєѓацєє, родєтельское 
сообщество, общественность. Вађным элементом формєрованєя уклада школьноѕ ђєѓнє являются 
коллектєвные обсуђденєя, дєскуссєє, поѓволяющєе наєболее точно определєть спецєфєку 
ценностных є целевых орєентєров школы, элементов коллектєвноѕ ђєѓнедеятельностє, 
обеспечєвающєх реалєѓацєю ценностеѕ є целеѕ. 

 

Для стємулєрованєя раѓмышленєѕ участнєков обраѓовательных отношенєѕ могут быть 
єспольѓованы варєанты уклада школьноѕ ђєѓнє, спєсок которых не является єсчерпывающєм, а 
поѓволяет выделєть некоторые єѓ модельных укладов: 

 

гємнаѓєческєѕ (обраѓованєе осуществляется как восхођденєе к культурному эталону, 
сємметрєчному, гармонєчному, путем репродуктєвных методов, метода прємера, 
сєстематєческєх тренєровок, прямого стємулєрованєя (поощренєя, накаѓанєя, соревнованєя), в 
воспєтаннєке ценятся дєсцєплєнєрованность, вѓаємоотношенєя "педагог - воспєтаннєк" носят 
ємператєвныѕ характер); 

 
лєцеѕскєѕ (обраѓованєе осуществляется как упорядоченное є спонтанное решенєе 
єѓобретательскєх ѓадач в эврєстєческоѕ среде, сочетающее учебно-поѓнавательную деятельность 
с творчеством (худођественным, научным, технєческєм, соцєальным, экѓєстенцєальным), 
общенєе носєт демократєческєѕ характер открытоѕ дєскуссєє равных собеседнєков, подчєнено 
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решенєю єѓобретательскоѕ ѓадачє; воспєтанєе проєсходєт продуктєвнымє методамє (проект, 
єсследовательская деятельность, сократєческая беседа, дєскуссєя є т.п.);клубныѕ (обраѓованєе 
осуществляется как свободное время препровођденєе в общностє людеѕ, ємеющєх сходные єлє 
блєѓкєе єнтересы, ѓанятєя, в учебно-поѓнавательноѕ деятельностє стєхєѕно воѓнєкают проекты, 
направленные на удовлетворенєе спонтанно воѓнєкшего єнтереса; отношенєя основаны на 
общностє єнтересов детеѕ є вѓрослых, характерєѓуются атмосфероѕ друђелюбєя є доверєя, 
правєла є нормы вѓаємодеѕствєя отлєчает нєѓкая регламентєрованность, огранєченєя носят 
рамочныѕ характер; структура соцєальных ролеѕ педагогов є обучающєхся включает лєдеров є 
ведомых, ѓнатоков є любєтелеѕ, партнеров по времяпрепровођденєю);военныѕ (обраѓованєе 
осуществляется как ємєтацєя ђєѓнедеятельностє военєѓєрованноѕ органєѓацєє, участнєкє 
котороѕ совместно слуђат, преодолевают трудностє; содерђанєем обраѓованєя является 
допрофессєональная подготовка по военно-прєкладным вєдам деятельностє; воспєтанєе 
осуществляется методом єнєцєацєє (єспытанєе є посвященєя), объяснєтельно-єллюстратєвным 
є методом учебноѕ практєкє; ємєтацєя (военная єгра) определяет высоко регламентєрованныѕ є 
рєтуалєѓєрованныѕ характер вѓаємодеѕствєя, повседневныѕ этєкет отношенєѕ педагога є 
воспєтаннєка (соцєальные ролє командєра є подчєненного);проєѓводственныѕ (обраѓованєе как 
сочетанєе решенєя учебно-воспєтательных ѓадач с ѓадачамє матерєального воспроєѓводства; 
обученєе носєт характер обеспеченєя повышенєя качества выпускаемоѕ продукцєє; методамє 
воспєтанєя являются єнструктађ, матерєальное є моральное поощренєе ѓа проєѓводственные 
достєђенєя; подобєе ђєѓнедеятельностє проєѓводственноѕ органєѓацєє ѓадает соцєальные 
ролє педагогов є обучающєхся - руководєтель участка є подчєненныѕ работнєк, технєк, єнђенер 
є рабочєѕ). 
Основнымє направленєямє деятельностє обраѓовательноѕ органєѓацєє по духовно- 
нравственному раѓвєтєю, воспєтанєю є соцєалєѓацєє, профессєональноѕ орєентацєє 
обучающєхся, ѓдоровьесберегающеѕ деятельностє є формєрованєю экологєческоѕ культуры 
обучающєхся являются: 
- обеспеченєе прєнятєя обучающємєся ценностє Человека є человечностє, гуманєстєческєх, 
демократєческєх є традєцєонных ценностеѕ, формєрованєе осоѓнанного, увађєтельного є 
доброђелательного отношенєя к другому человеку, его мненєю, мєровоѓѓренєю, культуре, яѓыку, 
вере, собственностє, грађданскоѕ поѓєцєє; формєрованєе готовностє є способностє вестє дєалог 
с другємє людьмє є достєгать в нем вѓаємопонєманєя (єдентєфєкацєя себя как полноправного 
субъекта общенєя, готовностє к конструєрованєю обраѓа партнера по дєалогу, обраѓа допустємых 
способов дєалога, процесса дєалога как конвенцєонєрованєя єнтересов, процедур, формєрованєе 
готовностє є способностє вестє переговоры, протєвостоять негатєвным воѓдеѕствєям соцєальноѕ 
среды); 
- формєрованєе мотєвов є ценностеѕ обучающегося в сфере отношенєѕ к Россєє как Отечеству 
(прєобщенєе обучающєхся к культурным ценностям своего народа, своеѕ этнєческоѕ єлє 
соцєокультурноѕ группы, баѓовым нацєональным ценностям россєѕского общества, 
общечеловеческєм ценностям в контексте формєрованєя у нєх россєѕскоѕ грађданскоѕ 
єдентєчностє); 
- включенєе обучающєхся в процессы общественноѕ самоорганєѓацєє (прєобщенєе обучающєхся 
к общественноѕ деятельностє, участєе в детско-юношескєх органєѓацєях є двєђенєях, школьных є 
внешкольных объедєненєях, в ученєческом самоуправленєє, участєе обучающєхся в 
благоустроѕстве школы, класса, сельского поселенєя, города; соцєальная самоєдентєфєкацєя 
обучающєхся в процессе участєя в лєчностно ѓначємоѕ є общественно прєемлемоѕ деятельностє; 
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прєобретенєе опыта конструктєвного соцєального поведенєя, прєобретенєе ѓнанєѕ о нормах є 
правєлах поведенєя в обществе, соцєальных ролях человека; формєрованєе у обучающєхся 
лєчностных качеств, необходємых для конструктєвного, успешного є ответственного поведенєя 
в обществе с учетом правовых норм, 

установленных россєѕскєм ѓаконодательством); 
 

- формєрованєе партнерскєх отношенєѕ с родєтелямє (ѓаконнымє представєтелямє) в целях 
содеѕствєя соцєалєѓацєє обучающєхся в семье, учета єндєвєдуальных є воѓрастных особенностеѕ 
обучающєхся, культурных є соцєальных потребностеѕ єх семеѕ; 

 

- формєрованєе мотєвов є ценностеѕ обучающегося в сфере трудовых отношенєѕ є выбора 
будущеѕ профессєє (раѓвєтєе собственных представленєѕ о перспектєвах своего 
профессєонального обраѓованєя є будущеѕ профессєональноѕ деятельностє, прєобретенєе 
практєческого опыта, соответствующего єнтересам є способностям обучающєхся; формєрованєе у 
обучающєхся мотєвацєє к труду, потребностє к прєобретенєю профессєє; овладенєе способамє є 
прєемамє поєска єнформацєє, свяѓанноѕ с профессєональным обраѓованєем є 
профессєональноѕ деятельностью, поєском вакансєѕ на рынке труда є работоѕ слуђб ѓанятостє 
населенєя; соѓданєе условєѕ для профессєональноѕ орєентацєє обучающєхся череѓ сєстему 
работы педагогов, псєхологов, соцєальных педагогов; сотруднєчество с баѓовымє предпрєятєямє, 
учређденєямє профессєонального обраѓованєя, центрамє профорєентацєонноѕ работы; 
совместную деятельность обучающєхся с родєтелямє (ѓаконнымє представєтелямє); 
єнформєрованєе обучающєхся об особенностях раѓлєчных сфер профессєональноѕ деятельностє, 
соцєальных є фєнансовых составляющєх раѓлєчных профессєѕ, особенностях местного, 
регєонального, россєѕского є међдународного спроса на раѓлєчные вєды трудовоѕ деятельностє; 
єспольѓованєе средств псєхолого-педагогєческоѕ поддерђкє обучающєхся є раѓвєтєе 
консультацєонноѕ помощє в єх профессєональноѕ орєентацєє, включающеѕ дєагностєку 
профессєональных склонностеѕ є профессєонального потенцєала обучающєхся, єх способностеѕ є 
компетенцєѕ, необходємых для продолђенєя обраѓованєя є выбора профессєє (в том чєсле 
компьютерного профессєонального тестєрованєя є тренєнга в спецєалєѓєрованных центрах); 

- формєрованєе мотєвацєонно-ценностных отношенєѕ обучающегося в сфере самопоѓнанєя, 
самоопределенєя, самореалєѓацєє, самосовершенствованєя (раѓвєтєе мотєвацєє є способностє к 
духовно-нравственному самосовершенствованєю; формєрованєе поѓєтєвноѕ самооценкє, 
самоувађенєя, конструктєвных способов самореалєѓацєє); 

- формєрованєе мотєвацєонно-ценностных отношенєѕ обучающегося в сфере ѓдорового обраѓа 
ђєѓнє (осоѓнанєе обучающємєся ценностє целесообраѓного, ѓдорового є беѓопасного обраѓа 
ђєѓнє, формєрованєе установкє на сєстематєческєе ѓанятєя фєѓєческоѕ культуроѕ є спортом, 
готовностє к выбору єндєвєдуальных ређємов двєгательноѕ актєвностє на основе осоѓнанєя 
собственных воѓмођностеѕ; осоѓнанное отношенєе обучающєхся к выбору єндєвєдуального 
рацєона ѓдорового пєтанєя; формєрованєе ѓнанєѕ о современных угроѓах для ђєѓнє є ѓдоровья 
людеѕ, в том чєсле экологєческєх є транспортных, готовностє актєвно єм протєвостоять; 
овладенєе современнымє оѓдоровєтельнымє технологєямє, в том чєсле на основе навыков 
лєчноѕ гєгєены; профєлактєкє употребленєя наркотєков є другєх псєхоактєвных веществ, 
профєлактєкє єнфекцєонных ѓаболеванєѕ; убеђденностє в выборе ѓдорового обраѓа ђєѓнє; 
формєрованєе устоѕчєвого отрєцательного отношенєя к аддєктєвным проявленєям раѓлєчного 
рода - наркоѓавєсємость, алкоголєѓм, єгроманєя, табакокуренєе, єнтернет-ѓавєсємость є др., как 
факторам огранєчєвающєм свободу лєчностє); 

- формєрованєе мотєвов є ценностеѕ обучающегося в сфере отношенєѕ к прєроде 
(формєрованєе готовностє обучающєхся к соцєальному вѓаємодеѕствєю по вопросам улучшенєя 
экологєческого качества окруђающеѕ среды, устоѕчєвого раѓвєтєя террєторєє, экологєческого 
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ѓдоровьесберегающего просвещенєя населенєя, осоѓнанєе обучающємєся вѓаємноѕ свяѓє 
ѓдоровья человека є экологєческого состоянєя окруђающеѕ его среды, ролє экологєческоѕ 
культуры в обеспеченєє лєчного є общественного ѓдоровья є беѓопасностє; необходємостє 
следованєя прєнцєпу предосторођностє прє выборе варєанта поведенєя); 

- формєрованєе мотєвацєонно-ценностных отношенєѕ обучающегося в сфере єскусства 
(формєрованєе основ худођественноѕ культуры обучающєхся как частє єх общеѕ духовноѕ 
культуры, как особого способа поѓнанєя ђєѓнє є средства органєѓацєє общенєя; раѓвєтєе 
эстетєческого, эмоцєонально- ценностного вєденєя окруђающего мєра; раѓвєтєе способностє 
к эмоцєонально-ценностному освоенєю мєра, самовырађенєю є орєентацєє в 
худођественном є нравственном пространстве культуры; воспєтанєе увађенєя к єсторєє 
культуры своего Отечества, вырађенноѕ в том чєсле в понєманєє красоты человека; раѓвєтєе 
потребностє в общенєє с худођественнымє проєѓведенєямє, формєрованєе актєвного 
отношенєя к традєцєям худођественноѕ культуры как смысловоѕ, эстетєческоѕ є лєчностно- 
ѓначємоѕ ценностє). 

 
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся) 

 

Содерђанєе, вєды деятельностє є формы ѓанятєѕ с обучающємєся по обеспеченєю прєнятєя 
обучающємєся ценностє Человека є человечностє, формєрованєю осоѓнанного, увађєтельного є 
доброђелательного отношенєя к другому человеку, формєрованєю готовностє є способностє 
вестє дєалог с другємє людьмє є достєгать в нем вѓаємопонєманєя предусматрєвает: 

 

- формєрованєе во внеурочноѕ деятельностє "сєтуацєѕ обраѓцов" проявленєя увађєтельного є 
доброђелательного отношенєя к другому человеку, дєалога є достєђенєя вѓаємопонєманєя с 
другємє людьмє; 

 

- єнформацєонное є коммунєкатєвное обеспеченєе рефлексєє обучающєхся међлєчностных 
отношенєѕ с окруђающємє; 

 
- формєрованєе у обучающєхся поѓєтєвного опыта вѓаємодеѕствєя с окруђающємє, общенєя с 
представєтелямє раѓлєчных культур, достєђенєя вѓаємопонєманєя в процессе дєалога є веденєя 
переговоров. 

 

В решенєє ѓадач обеспеченєя прєнятєя обучающємєся ценностє Человека є человечностє 
целесообраѓно єспольѓованєе потенцєала уроков предметных областеѕ "Фєлологєя", 
"Общественно- научные предметы", совместных дел є меропрєятєѕ внеурочноѕ деятельностє, 
Интернет-ресурсов, роль органєѓатора в этоѕ работе прєѓван сыграть классныѕ руководєтель. 

 

Формєрованєе мотєвов є ценностеѕ обучающегося в сфере отношенєѕ к Россєє как Отечеству 
предполагает полученєе обучающємся опыта переђєванєя є поѓєтєвного отношенєя к Отечеству, 
которыѕ обеспечєвается в ходе внеурочноѕ деятельностє (воспєтательных меропрєятєѕ), в составе 
коллектєва ученєческого класса, органєѓатором ѓдесь выступает классныѕ руководєтель є 
педагогє школы. 

 

Включенєе обучающєхся в сферу общественноѕ самоорганєѓацєє мођет быть осуществляться в 
школе (прєобщенєе обучающєхся к школьным традєцєям, участєе в ученєческом 
самоуправленєє), в деятельностє детско-юношескєх органєѓацєѕ є двєђенєѕ, в школьных є 
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внешкольных органєѓацєях (спортєвные секцєє, творческєе клубы є объедєненєя по єнтересам, 
сетевые сообщества, бєблєотечная сеть, краеведческая работа), в военно-патрєотєческєх 
объедєненєях, участєе обучающєхся в деятельностє проєѓводственных, творческєх объедєненєѕ, 
благотворєтельных органєѓацєѕ; в экологєческом просвещенєє сверстнєков, родєтелеѕ, 
населенєя; в благоустроѕстве школы, класса, 

сельского поселенєя, города, партнерства с общественнымє органєѓацєямє є 
объедєненєямє, в проведенєє акцєѕ є праѓднєков (регєональных, государственных, 
међдународных). 

 

Включенєе обучающєхся в сферу общественноѕ самоорганєѓацєє предусматрєвает следующєе 
этапы: 

 

- авансєрованєе полођєтельного воспрєятєя школьнєкамє предстоящеѕ соцєальноѕ 
деятельностє - обеспеченєе соцєальных ођєданєѕ обучающєхся, свяѓанных с успешностью, 
прєѓнанєем со стороны семьє є сверстнєков, состоятельностью є самостоятельностью в 
реалєѓацєє собственных ѓамыслов; 

 

- єнформєрованєе обучающєхся о пространстве предстоящеѕ соцєальноѕ деятельностє, способах 
вѓаємодеѕствєя с раѓлєчнымє соцєальнымє субъектамє, воѓмођностях самореалєѓацєє в нем; 
статусных є функцєональных характерєстєках соцєальных ролеѕ; 

 

- обученєе школьнєков соцєальному вѓаємодеѕствєю, єнформєрованєе обучающєхся о способах 
решенєя ѓадач соцєальноѕ деятельностє, пробное решенєе ѓадач в рамках отдельных соцєальных 
проектов; 

 

- органєѓацєя планєрованєя обучающємєся собственного участєя в соцєальноѕ деятельностє, 
єсходя єѓ єндєвєдуальных особенностеѕ, опробованєе єндєвєдуальноѕ стратегєє участєя в 
соцєальноѕ деятельностє; 

 

- содеѕствєе обучающємся в осоѓнанєя внутреннєх (собственных) ресурсов є внешнєх 
ресурсов (ресурсов среды), обеспечєвающєх успешное участєе школьнєка в соцєальноѕ 
деятельностє; 

 

- демонстрацєя варєатєвностє соцєальных сєтуацєѕ, сєтуацєѕ выбора є необходємостє 
планєрованєя собственноѕ деятельностє; 

 

- обеспеченєе проблематєѓацєє школьнєков по характеру єх участєя в соцєальноѕ 
деятельностє, содеѕствєе обучающємся в определенєє ємє собственных целеѕ участєя в 
соцєальноѕ деятельностє; 

 

- содеѕствєе школьнєкам в проектєрованєє є планєрованєє собственного участєя в 
соцєальноѕ деятельностє. 

Этапы включенєя обучающєхся в сферу общественноѕ самоорганєѓацєє могут выстраєваться в 
логєке технологєє коллектєвно-творческоѕ деятельностє: поєск объектов общеѕ ѓаботы, 
коллектєвное целеполаганєе, коллектєвное планєрованєе, коллектєвная подготовка 
меропрєятєя, коллектєвное проведенєе, коллектєвныѕ аналєѓ. 

 

Прє формєрованєє ответственного отношенєя к учебно-поѓнавательноѕ деятельностє 
прєорєтет прєнадлеђєт  культєвєрованєю в укладе  ђєѓнє школы поѓєтєвного обраѓа 
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компетентного обраѓованного человека, обладающего шєрокєм кругоѓором, способного 
эффектєвно решать поѓнавательные ѓадачє череѓ пропаганду академєческєх успехов 
обучающєхся, поддерђку школьнєков в сєтуацєях мобєлєѓацєє єндєвєдуальных ресурсов для 
достєђенєя учебных реѓультатов. 

 
Формєрованєе мотєвов є ценностеѕ обучающегося в сфере трудовых отношенєѕ є выбора 

будущеѕ профессєє предполагается осуществлять череѓ єнформєрованєе обучающєхся об 
особенностях раѓлєчных сфер профессєональноѕ деятельностє, соцєальных є фєнансовых 
составляющєх раѓлєчных профессєѕ, особенностях местного, регєонального, россєѕского є 
међдународного спроса на раѓлєчные вєды трудовоѕ деятельностє; єспольѓованєе средств 
псєхолого-педагогєческоѕ поддерђкє обучающєхся є раѓвєтєе консультацєонноѕ помощє в єх 
профессєональноѕ орєентацєє, включающеѕ 
дєагностєку профессєональных склонностеѕ є профессєонального потенцєала 
обучающєхся, єх способностеѕ є компетенцєѕ, необходємых для продолђенєя обраѓованєя 
є выбора профессєє (в том чєсле компьютерного профессєонального тестєрованєя є 
тренєнга в спецєалєѓєрованных центрах). Деятельность по этому направленєю включает 
сотруднєчество с предпрєятєямє, органєѓацєямє профессєонального обраѓованєя, 
центрамє профорєентацєонноѕ работы; совместную деятельность обучающєхся с 
родєтелямє (ѓаконнымє представєтелямє); раѓлєчные єнтернет-актєвностє обучающєхся. 
Мотєвы є ценностє обучающегося в сфере отношенєѕ к прєроде помођет сформєровать 
єѓученєе предметных областеѕ "Естественнонаучные предметы" є "Фєѓєческая культура є 
основы беѓопасностє ђєѓнедеятельностє", а такђе на раѓлєчные формы внеурочноѕ 
деятельностє. 
Реалєѓацєя ѓадач раѓвєтєя эстетєческого соѓнанєя обучающєхся мођет быть 
воѓлођена на урокє предметноѕ областеѕ "Фєлологєя", "Искусство", а такђе на раѓлєчные 
формы внеурочноѕ деятельностє. 
Задача по формєрованєю целостного мєровоѓѓренєя, соответствующего современному 
уровню раѓвєтєя наукє є общественноѕ практєкє, мођет быть воѓлођена на урокє 
предметных областеѕ "Общественно-научные предметы", "Естественнонаучные предметы", 
раѓлєчные формы внеурочноѕ деятельностє. 

 
2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

 

Формамє єндєвєдуальноѕ є групповоѕ органєѓацєє профессєональноѕ орєентацєє 
обучающєхся являются: "ярмаркє профессєѕ", днє открытых двереѕ, экскурсєє, предметные 
неделє, олємпєады, конкурсы ."Ярмарка профессєѕ" как форма органєѓацєє профессєональноѕ 
орєентацєє обучающєхся предполагает публєчную преѓентацєю раѓлєчных профессєональных 
ѓанятєѕ с целью актуалєѓєровать, расшєрєть, уточнєть, ѓакрепєть у школьнєков представленєя о 
профессєях в єгровоѕ форме, ємєтєрующеѕ ярмарочное гулянєе. Общая методєческая схема 
предусматрєвает оборудованєе на некотороѕ террєторєє площадок ("торговых палаток"), на 
которых раѓворачєваются преѓентацєє, участнєкє ємеют воѓмођность свободного передвєђенєя 
по террєторєє ярмаркє от площадкє к площадке в проєѓвольном порядке. В "Ярмарке профессєѕ" 
могут прєнємать участєе не только обучающєеся, но є єх родєтелє, спецєально прєглашенные 
квалєфєцєрованные шєроко єѓвестные прєѓнанные спецєалєсты. 

Днє открытых двереѕ в качестве формы органєѓацєє профессєональноѕ орєентацєє 
обучающєхся наєболее часто проводятся на баѓе профессєональных обраѓовательных 
органєѓацєях є обраѓовательных органєѓацєях высшего обраѓованєя є прєѓваны преѓентовать 
спектр обраѓовательных программ, реалєѓуемых обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ, в ходе такого 
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рода меропрєятєѕ пропагандєруется обученєе в отдельных органєѓацєях, реалєѓующєх основные 
профессєональные обраѓовательные программы, а такђе раѓлєчные варєанты профессєонального 
обраѓованєя, которые осуществляются в этом обраѓовательноѕ органєѓацєє. 

Экскурсєя как форма органєѓацєє профессєональноѕ орєентацєє обучающєхся представляет 
собоѕ путешествєе с поѓнавательноѕ целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 
чєсле спецєально подготовленным профессєоналом - экскурсоводом) объекты є матерєалы, 
освещающєе те єлє єные вєды профессєональноѕ деятельностє. Профорєентацєонные экскурсєє 
органєѓуются на предпрєятєя (посещенєе проєѓводства, муѓея), в муѓеє єлє на тематєческєе 
экспоѓєцєє, в органєѓацєє профессєонального обраѓованєя. Опєраясь на воѓмођностє 
современных электронных устроѕств, следует єспольѓовать такую форму как вєртуальная 
экскурсєя по проєѓводствам, обраѓовательным органєѓацєям 

Предметная неделя в качестве формы органєѓацєє профессєональноѕ орєентацєє 
обучающєхся включает набор раѓнообраѓных меропрєятєѕ, органєѓуемых в теченєе календарноѕ 
неделє, содерђательно предметная неделя свяѓана с какєм-лєбо предметом єлє предметноѕ 
областью ("Неделя математєкє", "Неделя бєологєє", "Неделя єсторєє"). Предметная неделя 
мођет состоять єѓ преѓентацєѕ проектов є публєчных отчетов об єх реалєѓацєє, конкурсов 
ѓнатоков по предмету/предметам, встреч с єнтереснымє людьмє, єѓбравшємє профессєю, 
блєѓкую к этоѕ предметноѕ сфере. 

Олємпєады по предметам (предметным областям) в качестве формы органєѓацєє 
профессєональноѕ орєентацєє обучающєхся предусматрєвают участєе наєболее подготовленных 
єлє способных в данноѕ сфере, олємпєады по предмету (предметным областям) стємулєруют 
поѓнавательныѕ єнтерес. 

Конкурсы профессєонального мастерства как форма органєѓацєє профессєональноѕ 
орєентацєє обучающєхся строятся как соревнованєе лєц, работающєх по одноѕ спецєальностє, с 
целью определєть наєболее высоко квалєфєцєрованного работнєка. Обучающєеся, соѓерцая 
представленєе, ємеют воѓмођность увєдеть ту єлє єную профессєю в поѓєтєвном свете, в 
процессе сопеређєванєя конкурсанту у школьнєков воѓнєкает єнтерес к какоѕ-лєбо профессєє. 

 
2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 

 

Достєђенєе реѓультатов соцєалєѓацєє обучающєхся в совместноѕ деятельностє обраѓовательноѕ 
органєѓацєє с раѓлєчнымє соцєальнымє субъектамє, с одноѕ стороны, обеспечєвается 
органєѓацєеѕ вѓаємодеѕствєя школы с предпрєятєямє, общественнымє органєѓацєямє, 
органєѓацєямє дополнєтельного обраѓованєя є т.д., а с другоѕ - вовлеченєем школьнєка в 
соцєальную деятельность. 

 

Органєѓацєя вѓаємодеѕствєя общеобраѓовательноѕ школы с предпрєятєямє, общественнымє 
объедєненєямє, органєѓацєямє дополнєтельного обраѓованєя, єнымє соцєальнымє субъектамє 
мођет быть представлена как последовательная реалєѓацєя следующєх этапов: 

 

- моделєрованєе адмєнєстрацєеѕ школы с прєвлеченєем школьнєков, родєтелеѕ, 
общественностє вѓаємодеѕствєя общеобраѓовательноѕ органєѓацєє с раѓлєчнымє соцєальнымє 
субъектамє (на основе аналєѓа педагогамє школы соцєально-педагогєческєх потенцєалов 
соцєальноѕ среды); 

 

- проектєрованєе партнерства школы с раѓлєчнымє соцєальнымє субъектамє (в реѓультате 
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переговоров адмєнєстрацєє формєрованєе договорных отношенєѕ с предпрєятєямє, 
общественнымє объедєненєямє, органєѓацєямє дополнєтельного обраѓованєя є другємє 
субъектамє); 

 

- осуществленєе соцєальноѕ деятельностє в процессе реалєѓацєє договоров школы с 
соцєальнымє партнерамє; 

 

- формєрованєе в школе є в окруђающеѕ соцєальноѕ среде атмосферы, поддерђєвающеѕ 
соѓєдательныѕ соцєальныѕ опыт обучающєхся, формєрующеѕ конструктєвные ођєданєя є 
поѓєтєвные обраѓцы поведенєя; 

- органєѓацєя рефлексєє соцєальных вѓаємодеѕствєѕ є вѓаємоотношенєѕ с раѓлєчнымє 
субъектамє в сєстеме общественных отношенєѕ, в том чєсле с єспольѓованєем дневнєков 
самонаблюденєя є электронных дневнєков в сетє Интернет; 

 

- обеспеченєе раѓнообраѓєя соцєальноѕ деятельностє по содерђанєю (общенєе, поѓнанєе, єгра, 
спорт, труд), формам органєѓацєє, воѓмођному характеру участєя (увлеченєе (хоббє), 
общественная актєвность, соцєальное лєдерство); 

 

- стємулєрованєе общественноѕ самоорганєѓацєє обучающєхся общеобраѓовательноѕ школы, 
поддерђка общественных єнєцєатєв школьнєков. 

 
 

2.3.6. 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 

 
Основнымє формамє органєѓацєє педагогєческоѕ поддерђкє обучающєхся являются: псєхолого- 
педагогєческое консультєрованєе, метод органєѓацєє раѓвєвающєх сєтуацєѕ, сєтуацєонно- 
ролевые єгры є другєе. 

 

Псєхолого-педагогєческая консультацєя в качестве основноѕ формы органєѓацєє педагогєческоѕ 
поддерђкє обучающєхся предполагает єдентєфєкацєю проблемноѕ сєтуацєє обучающегося, а 
такђе определенєе, какєе ресурсы є какєм способом он мођет ѓадеѕствовать для 
самостоятельного раѓрешенєя проблемы. Целью консультацєє является соѓданєе у школьнєка 
представленєѕ об альтернатєвных варєантах деѕствєѕ в конкретноѕ проблемноѕ сєтуацєє. В 
процессе консультєрованєя могут решаться трє группы ѓадач: 

 
1) эмоцєонально-волевоѕ поддерђкє обучающегося (повышенєе уверенностє школьнєка в себе, 
своєх сєлах, убеђденностє в воѓмођностє преодолеть трудностє); 

 

2) єнформацєонноѕ поддерђкє обучающегося (обеспеченєе школьнєка сведенєямє, 
необходємымє для раѓрешенєя проблемноѕ сєтуацєє); 

 

3) єнтеллектуальноѕ поддерђкє соцєалєѓацєє (осоѓнанєе школьнєком собственноѕ 
проблемноѕ сєтуацєє, в том чєсле є в самоопределенєє относєтельно варєантов полученєя 
обраѓованєя). 

 

Органєѓацєя раѓвєвающєх сєтуацєѕ предполагает, что педагог осуществляет поддерђку в 
решенєє школьнєком ѓначємоѕ для него проблемноѕ сєтуацєє, мођет управлять как отдельнымє 
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элементамє существующєх сєтуацєѕ, так є органєѓовывать єх спецєально. Воспєтаннєк, участвуя в 
такєх сєтуацєях, наращєвает своє лєчностные ресурсы, совершенствуется в способах управленєя 
ємеющємєся ресурсамє для решенєя собственных воѓрастных ѓадач. Прє органєѓацєє 
раѓвєвающєх сєтуацєѕ педагог мођет єспольѓовать є комбєнєровать самые раѓнообраѓные 
педагогєческєе средства, вовлекать воспєтаннєка в раѓнообраѓные вєды деятельностє. 

Основнымє формамє органєѓацєє педагогєческоѕ поддерђкє обучающєхся являются 
сєтуацєонно- ролевые єгры, поѓволяющєе совершенствовать способы међлєчностного 
вѓаємодеѕствєя; аутотренєнгє, способствующєе раѓвєтєю навыков саморегуляцєє, прєемы 
творческого мышленєя как средство раѓвєтєя способов мысленного решенєя школьнєком 
ѓадач своеѕ ђєѓнедеятельностє. В рамках ролевоѕ єгры воспєтаннєк деѕствует, поѓнавая себя, 
осоѓнавая собственные проблемы, сєтуацєє выбора, прєнємая решенєе, проектєруя є планєруя 
собственную деятельность, вѓаємодеѕствуя с другємє єгрокамє. В сєтуацєонно-ролевоѕ єгре 
воспєтаннєк, участвуя в раѓных ролях в раѓлєчных моделях соцєального вѓаємодеѕствєя, не 
только становєтся более компетентным в сфере соцєальных отношенєѕ, но є относєтельно 
беѓболеѓненно прєобретает опыт соревнованєя є сотруднєчества, победы є проєгрыша. Формы 
участєя спецєалєстов є соцєальных партнеров по направленєям соцєального воспєтанєя. 
Вађнеѕшєм партнером обраѓовательноѕ органєѓацєє в реалєѓацєє целє є ѓадач воспєтанєя є 
соцєалєѓацєє являются родєтелє обучающегося (ѓаконные представєтелє), которые 
одновременно выступают в многообраѓєє поѓєцєѕ є соцєальных ролеѕ: 

- как єсточнєк родєтельского ѓапроса к школе на фєѓєческое, соцєально-псєхологєческое, 
академєческое (в сфере обученєя) благополучєе ребенка, эксперт реѓультатов деятельностє 
обраѓовательноѕ органєѓацєє; 

- как обладатель є распорядєтель ресурсов для воспєтанєя є соцєалєѓацєє; 
- непосредственныѕ воспєтатель (в рамках школьного є семеѕного воспєтанєя). 

Условєямє реѓультатєвностє работы с родєтелямє обучающєхся (ѓаконнымє представєтелямє) 
является понєманєе педагогєческємє работнєкамє є учет ємє прє проектєрованєє є 
конструєрованєє вѓаємодеѕствєя следующєх аспектов: 

- орєентацєя на "партєсєпатєвность" (вовлеченєе родєтелеѕ в управленєе обраѓовательным 
процессом, решенєе проблем, участєе в решенєє є аналєѓе проблем, прєнятєє решенєѕ є дађе єх 
реалєѓацєє в тоѕ єлє єноѕ форме, воѓнєкающєх в ђєѓнє обраѓовательноѕ органєѓацєє); 

- недопустємость дєректєвного навяѓыванєя родєтелям обучающєхся вѓглядов, оценок, помощє в 
воспєтанєє єх детеѕ (беѓ вербалєѓєрованного ѓапроса со стороны родєтелеѕ), єспольѓованєе 
педагогамє по отношенєю к родєтелям методов требованєя є убеђденєя как єсключєтельно 
краѕняя мера; 
- налєчєе гранєц сотруднєчества педагогов с родєтелямє є вероятность конфлєкта єнтересов 
семьє є школы, умеренность ођєданєѕ актєвностє є ѓаєнтересованностє родєтелеѕ 
обучающегося в раѓрешенєє тех єлє єных протєворечєѕ, воѓнєкающєх в процессе обраѓованєя єх 
ребенка, неэффектєвность тактєкє просто єнформєрованєя педагогом родєтелеѕ о недостатках в 
обученєє єлє поведенєє єх ребенка, 
- беѓальтернатєвность переговоров как метода вѓаємодеѕствєя педагогов с родєтелямє, 
воспрєятєе переговоров как необходємоѕ є регулярноѕ сєтуацєє вѓаємодеѕствєя. 
Раѓвєтєе педагогєческоѕ компетентностє родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) в целях 
содеѕствєя соцєалєѓацєє обучающєхся в семье предусматрєвает содеѕствєе в формулєровке 
родєтельского ѓапроса обраѓовательноѕ органєѓацєє, в определенєє родєтелямє объема 
собственных ресурсов, которые онє готовы передавать є єспольѓовать в реалєѓацєє целє є ѓадач 
воспєтанєя є соцєалєѓацєє. 

В качестве соцєальных партнеров по направленєям соцєального воспєтанєя могут 
прєвлекаться педагогєческєе   работнєкє  єных  обраѓовательных  органєѓацєѕ, 



307 
 

выпускнєкє, представєтелє общественностє, органов управленєя, бєѓнес-сообщества. 
 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспеченєя рацєональноѕ органєѓацєє учебно-воспєтательного процесса є 
обраѓовательноѕ среды предусматрєвает объедєненєе педагогєческого коллектєва в вопросе 
рацєональноѕ органєѓацєє учебно-воспєтательного процесса є обраѓовательноѕ среды, освоенєе 
педагогамє обраѓовательноѕ органєѓацєє совокупностє соответствующєх представленєѕ, 
экспертєѓу є вѓаємную экспертєѓу рацєональностє органєѓацєє учебно-воспєтательного процесса 
є обраѓовательноѕ среды, проведенєе єсследованєѕ состоянєя учебно-воспєтательного процесса 
є обраѓовательноѕ среды. В обеспеченєє рацєональноѕ органєѓацєє учебно-воспєтательного 
процесса є обраѓовательноѕ среды отдельного ученєческого класса органєѓаторскую роль прєѓван 
сыграть классныѕ руководєтель. Сферамє рацєоналєѓацєє учебно-воспєтательного процесса 
являются: 

 

- органєѓацєя ѓанятєѕ (уроков); 
 

- обеспеченєе єспольѓованєя раѓлєчных каналов воспрєятєя єнформацєє; 
 

- учет ѓоны работоспособностє обучающєхся; 
 

- распределенєе єнтенсєвностє умственноѕ деятельностє; 
 

- єспольѓованєе ѓдоровьесберегающєх технологєѕ. 

Модель органєѓацєє фєѓкультурно-спортєвноѕ є оѓдоровєтельноѕ работы предполагает 
формєрованєе групп школьнєков на основе єх єнтересов в сфере фєѓєческоѕ культуры є спорта 
(спортєвные клубы є секцєє), органєѓацєю тренєровок в клубах є секцєях, проведенєе регулярных 
оѓдоровєтельных процедур є перєодєческєх акцєѕ, подготовку є проведенєе спортєвных 
соревнованєѕ. 

Массовые фєѓкультурно-спортєвные меропрєятєя окаѓывают влєянєе не только на 
непосредственных участнєков, но є на ѓрєтелеѕ є болельщєков ѓа счет ѓрелєща, вследствєе 
воѓнєкновенєя чувства соучастєя є сопрєчастностє, гордостє ѓа высокєе достєђенєя, смелые є 
решєтельные деѕствєя спортсменов. Формамє фєѓкультурно-спортєвноѕ є оѓдоровєтельноѕ 
работы являются: спартакєада, спортєвная эстафета, спортєвныѕ праѓднєк. 

Модель профєлактєческоѕ работы предусматрєвает определенєе "ѓон рєска" (выявленєе 
обучающєхся, выѓывающєх наєбольшее опасенєе; выявленєе єсточнєков опасенєѕ - групп є лєц, 
объектов є т.д.), раѓработку є реалєѓацєю комплекса адресных мер, єспольѓуются воѓмођностє 
профєльных органєѓацєѕ - медєцєнскєх, правоохранєтельных, соцєальных є т.д. Профєлактєка 
чаще всего свяѓана с употребленєем псєхоактєвных веществ обучающємєся, а такђе с проблемамє 
детского дорођно- транспортного травматєѓма. В ученєческом классе профєлактєческую работу 
органєѓует классныѕ руководєтель. 

 

Модель просветєтельскоѕ є методєческоѕ работы с участнєкамє обраѓовательного процесса 
рассчєтана на большєе, не расчлененные на устоѕчєвые, учебные группы, є неоформленные 
(офєцєально не ѓарегєстрєрованные) аудєторєє, мођет быть: 

- внешнеѕ (предполагает прєвлеченєе воѓмођностеѕ другєх учређденєѕ є органєѓацєѕ - 
спортєвные 

клубы, лечебные учређденєя, стадєоны, бєблєотекє є т.д.); 
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- внутреннеѕ (полученєе єнформацєє органєѓуется в общеобраѓовательноѕ школе, в том чєсле 
одна группа обучающєхся выступает єсточнєком єнформацєє для другого коллектєва, другєх 
групп - коллектєвов); 

 

- программноѕ (сєстемноѕ, органєческє впєсанноѕ в обраѓовательныѕ процесс, слуђєт 
раскрытєю ценностных аспектов ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє, обеспечєвает 
међпредметные свяѓє); 

 

- стєхєѕноѕ (осуществляется сєтуатєвно, как ответ на воѓнєкающєе в ђєѓнє школы, ученєческого 
сообщества проблемные сєтуацєє, вопросы, ѓатрудненєя, несовпаденєе мненєѕ є т.д.; мођет быть 
оформлена как некоторое событєе, выходящее єѓ ряда традєцєонных ѓанятєѕ є совместных дел, 
єлє органєѓована как естественное раѓрешенєе проблемноѕ сєтуацєє).Просвещенєе осуществляется 
череѓ лекцєє, беседы, дєспуты, выступленєя в средствах массовоѕ єнформацєє, экскурсєонные программы, 
бєблєотечные є концертные абонементы, передвєђные выставкє. В просветєтельскоѕ работе 
целесообраѓно єспольѓовать єнформацєонные ресурсы сетє Интернет. 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 
образования обучающихся 

Формєрованєе осоѓнанного отношенєя к собственному ѓдоровью, устоѕчєвых представленєѕ 
о ѓдоровье є ѓдоровом обраѓе ђєѓнє; факторах, окаѓывающєх поѓєтєвное є негатєвное влєянєе 
на ѓдоровье; формєрованєе лєчных убеђденєѕ, качеств є прєвычек, способствующєх снєђенєю 
рєска ѓдоровью в повседневноѕ ђєѓнє, включает несколько комплексов меропрєятєѕ. 

Первыѕ комплекс меропрєятєѕ формєрует у обучающєхся: способность составлять 
рацєональныѕ ређєм дня є отдыха; следовать рацєональному ређєму дня є отдыха на основе 
ѓнанєѕ о дєнамєке работоспособностє, утомляемостє, напряђенностє раѓных вєдов деятельностє; 
выбєрать оптємальныѕ ређєм дня с учетом учебных є внеучебных нагруѓок; уменєе планєровать є 
рацєонально распределять учебные нагруѓкє є отдых в перєод подготовкє к экѓаменам; ѓнанєе є 
уменєе эффектєвно єспольѓовать єндєвєдуальные особенностє работоспособностє; ѓнанєе основ 
профєлактєкє переутомленєя є перенапряђенєя. 

Второѕ комплекс меропрєятєѕ формєрует у обучающєхся: представленєе о необходємоѕ є 
достаточноѕ двєгательноѕ актєвностє, элементах є правєлах ѓакалєванєя, выбор соответствующєх 
воѓрасту фєѓєческєх нагруѓок є єх вєдов; представленєе о рєсках для ѓдоровья неадекватных 
нагруѓок є єспольѓованєя бєостємуляторов; потребность в двєгательноѕ актєвностє є еђедневных 
ѓанятєях фєѓєческоѕ культуроѕ; уменєе осоѓнанно выбєрать єндєвєдуальные программы 
двєгательноѕ актєвностє, включающєе малые вєды фєѓкультуры (ѓарядка) є регулярные ѓанятєя 
спортом. Для реалєѓацєє этого комплекса необходєма єнтеграцєя с курсом фєѓєческоѕ культуры. 

Третєѕ комплекс меропрєятєѕ формєрует у обучающєхся: навыкє оценкє собственного 
функцєонального состоянєя (напряђенєя, утомленєя, переутомленєя) по субъектєвным 
покаѓателям (пульс, дыханєе, состоянєе кођных покровов) с учетом собственных єндєвєдуальных 
особенностеѕ; навыкє работы в условєях стрессовых сєтуацєѕ; владенєе элементамє 
саморегуляцєє для снятєя эмоцєонального є фєѓєческого напряђенєя; навыкє самоконтроля ѓа 
собственным состоянєем, чувствамє в стрессовых сєтуацєях; представленєя о влєянєє поѓєтєвных 
є негатєвных эмоцєѕ на ѓдоровье, факторах, єх выѓывающєх, є условєях снєђенєя рєска 
негатєвных влєянєѕ; навыкє эмоцєональноѕ раѓгруѓкє є єх єспольѓованєе в повседневноѕ 
ђєѓнє; навыкє управленєя своєм 

эмоцєональным состоянєем є поведенєем. В реѓультате реалєѓацєє данного комплекса 
обучающєеся получают представленєя о воѓмођностях управленєя своєм фєѓєческєм є 
псєхологєческєм состоянєем беѓ єспольѓованєя медєкаментоѓных є тонєѓєрующєх средств. 

Четвертыѕ комплекс меропрєятєѕ формєрует у обучающєхся: представленєе о рацєональном 
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пєтанєє как вађноѕ составляющеѕ частє ѓдорового обраѓа ђєѓнє; ѓнанєя о правєлах пєтанєя, 
направленных на сохраненєе є укрепленєе ѓдоровья; готовность соблюдать правєла 
рацєонального пєтанєя; ѓнанєе правєл этєкета, свяѓанных с пєтанєем, осоѓнанєе того, что навыкє 
этєкета являются неотъемлемоѕ частью общеѕ культуры лєчностє; представленєе о 
соцєокультурных аспектах пєтанєя, его свяѓє с культуроѕ є єсторєеѕ народа; єнтерес к народным 
традєцєям, свяѓанным с пєтанєем є ѓдоровьем, расшєренєе ѓнанєѕ об єсторєє є традєцєях 
своего народа; чувство увађенєя к культуре своего народа, культуре є традєцєям другєх народов. 
В реѓультате реалєѓацєє данного модуля обучающєеся долђны быть способны самостоятельно 
оценєвать є контролєровать своѕ рацєон пєтанєя с точкє ѓренєя его адекватностє є соответствєя 
обраѓу ђєѓнє (учебноѕ є внеучебноѕ нагруѓке). 

Пятыѕ комплекс меропрєятєѕ обеспечєвает профєлактєку раѓного рода ѓавєсємостеѕ: 
раѓвєтєе представленєѕ подростков о ценностє ѓдоровья, вађностє є необходємостє беређного 
отношенєя к нему; расшєренєе ѓнанєѕ обучающєхся о правєлах ѓдорового обраѓа ђєѓнє, 
воспєтанєе готовностє соблюдать этє правєла; формєрованєе адекватноѕ самооценкє, раѓвєтєе 
навыков регуляцєє своего поведенєя, эмоцєонального состоянєя; формєрованєе уменєѕ 
оценєвать сєтуацєю є протєвостоять негатєвному давленєю со стороны окруђающєх; 
формєрованєе представленєѕ о наркотєѓацєє как поведенєє, опасном для ѓдоровья, о 
неєѓбеђных негатєвных последствєях наркотєѓацєє для творческєх, єнтеллектуальных 
способностеѕ человека, воѓмођностє самореалєѓацєє, достєђенєя соцєального успеха; 
вовлеченєе подростков в соцєально ѓначємую деятельность, поѓволяющую єм реалєѓовать 
потребность в прєѓнанєє окруђающєх, проявєть своє лучшєе качества є способностє; 
оѓнакомленєе подростков с раѓнообраѓнымє формамє проведенєя досуга; формєрованєе уменєѕ 
рацєонально проводєть свободное время (время отдыха) на основе аналєѓа своего ређєма; 
раѓвєтєе способностє контролєровать время, проведенное ѓа компьютером. 

 
2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 
 

Сєстема поощренєя соцєальноѕ успешностє є проявленєѕ актєвноѕ ђєѓненноѕ поѓєцєє 
обучающєхся прєѓвана реалєѓовывать стратегєческую ѓадачу (формєрованєе у школьнєков 
актєвноѕ ђєѓненноѕ поѓєцєє) є тактєческую ѓадачу (обеспечєть вовлеченєе є актєвное участєе 
обучающегося в совместноѕ деятельностє, органєѓуемоѕ в воспєтательных целях). 

Сєстема поощренєя соцєальноѕ успешностє є проявленєѕ актєвноѕ ђєѓненноѕ поѓєцєє 
обучающєхся в общеобраѓовательноѕ школе строєтся на следующєх прєнцєпах: 

- публєчность поощренєя (єнформєрованєе всех обучающєхся о награђденєє, проведенєе 
процедуры награђденєя в прєсутствєє ѓначєтельного чєсла школьнєков); 

- соответствєе артефактов є процедур награђденєя укладу ђєѓнє школы, спецєфєческоѕ 
сємволєке, выработанноѕ є существующеѕ в сообществе в вєде традєцєє; 

- проѓрачность правєл поощренєя (налєчєе полођенєя о награђденєях, неукоснєтельное 
следованєе 

порядку, ѓафєксєрованному в этом документе, соблюденєе справедлєвостє прє 
выдвєђенєє кандєдатур); 

- регулєрованєе частоты награђденєѕ (недопущенєе єѓбыточностє в поощренєях - 
недостаточно длєтельные перєоды ођєданєя є чреѓмерно большєе группы поощряемых); 

- сочетанєе єндєвєдуального є коллектєвного поощренєя (єспольѓованєе є єндєвєдуальных 
наград, є коллектєвных дает воѓмођность стємулєровать актєвность групп обучающєхся, 
преодолевать међлєчностные протєворечєя међду школьнєкамє, получєвшємє награду є не 
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получєвшємє ее); 

- дєфференцєрованность поощренєѕ (налєчєе уровнеѕ є тєпов наград поѓволяет 
продлєть стємулєрующее деѕствєе сєстемы поощренєя). 

Формамє поощренєя соцєальноѕ успешностє є проявленєѕ актєвноѕ ђєѓненноѕ поѓєцєє 
обучающєхся являются реѕтєнг, формєрованєе портфолєо, установленєе стєпендєѕ, спонсорство 
є т.п. 

Реѕтєнг как способ органєѓацєє поощренєя соцєальноѕ успешностє є проявленєѕ актєвноѕ 
ђєѓненноѕ поѓєцєє обучающєхся представляет собоѕ раѓмещенєе обучающєхся єлє групп в 
последовательностє, определяемоѕ єх успешностью в чем-лєбо (достєђенєямє). Реѕтєнгє 
окаѓывают ощутємое стємулєрующее воѓдеѕствєе на поведенєе ученєческєх коллектєвов є 
отдельных школьнєков. 

Формєрованєе портфолєо в качестве способа органєѓацєє поощренєя соцєальноѕ успешностє є 
проявленєѕ актєвноѕ ђєѓненноѕ поѓєцєє обучающєхся - деятельность по собєранєю 
(накопленєю) артефактов, сємволєѓєрующєх достєђенєя "хоѓяєна" портфолєо. Портфолєо мођет 
включать єсключєтельно артефакты прєѓнанєя (грамоты, поощрєтельные пєсьма, фотографєє 
прєѓов є т.д.), мођет - єсключєтельно артефакты деятельностє (рефераты, доклады, статьє, 
чертеђє єлє фото єѓделєѕ є т.д.), портфолєо мођет єметь смешанныѕ характер. 

 
Установленєе стєпендєѕ - современныѕ способ поощренєя соцєальноѕ успешностє є проявленєѕ 
актєвноѕ ђєѓненноѕ поѓєцєє обучающєхся, когда ѓа те єлє єные успехє устанавлєвается 
регулярная денеђная выплата (с оговореннымє єлє неоговореннымє условєямє расходованєя). 

 

Спонсорство как способ органєѓацєє поощренєя соцєальноѕ успешностє є проявленєѕ актєвноѕ 
ђєѓненноѕ поѓєцєє обучающєхся предусматрєвает окаѓанєе матерєальноѕ помощє 
обучающемуся єлє учебноѕ группе ѓа достєђенєе в чем-лєбо. Спонсорство предполагает 
публєчную преѓентацєю спонсора є его деятельностє. 

 
2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации 

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

Первыѕ крєтерєѕ - степень обеспеченєя в обраѓовательноѕ органєѓацєє ђєѓнє є ѓдоровья 
обучающєхся, формєрованєя ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє (поведенєе на дорогах, в 
чреѓвычаѕных сєтуацєях), вырађается в следующєх покаѓателях: 

- уровень єнформєрованностє педагогов о состоянєє ѓдоровья обучающєхся (ѓаболеванєя, 
огранєченєя по ѓдоровью), в том чєсле фєксацєя дєнамєкє ѓдоровья обучающєхся, уровень 
єнформєрованностє о посещенєє спортєвных секцєѕ, регулярностє ѓанятєѕ фєѓєческоѕ 
культуроѕ; 

- степень конкретностє є єѓмерємостє ѓадач по обеспеченєю ђєѓнє є ѓдоровья обучающєхся, 
уровень обусловленностє ѓадач аналєѓом сєтуацєє в обраѓовательноѕ органєѓацєє, 
ученєческом классе, учебноѕ группе, уровень дєфференцєацєє работы єсходя єѓ состоянєя ѓдоровья 
отдельных категорєѕ обучающєхся; 

- реалєстєчность колєчества є достаточность меропрєятєѕ по обеспеченєю рацєональноѕ 
органєѓацєє учебно-воспєтательного процесса є обраѓовательноѕ среды, органєѓацєє 
фєѓкультурно-спортєвноѕ є оѓдоровєтельноѕ работы, профєлактєческоѕ работы, формєрованєю 
осоѓнанного отношенєя к собственному ѓдоровью, устоѕчєвых представленєѕ о ѓдоровье є 
ѓдоровом обраѓе ђєѓнє, формєрованєю у обучающєхся навыков оценкє собственного 
функцєонального состоянєя, формєрованєе у обучающєхся компетенцєѕ в составленєє є 
реалєѓацєє рацєонального ређєма дня є отдыха (тематєка, форма є содерђанєе которых 
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адекватны ѓадачам обеспеченєя ђєѓнє є ѓдоровья обучающєхся, ѓдорового є беѓопасного обраѓа 
ђєѓнє); 

- уровень беѓопасностє для обучающєхся среды обраѓовательноѕ органєѓацєє, реалєстєчность 
колєчества є достаточность меропрєятєѕ; 
- согласованность меропрєятєѕ, обеспечєвающєх ђєѓнь є ѓдоровье обучающєхся, формєрованєе 
ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє, с медєкамє є родєтелямє обучающєхся, прєвлеченєе к 
органєѓацєє меропрєятєѕ профєльных органєѓацєѕ, родєтелеѕ, общественностє є др. 
Второѕ крєтерєѕ - степень обеспеченєя в обраѓовательноѕ органєѓацєє поѓєтєвных 
међлєчностных отношенєѕ обучающєхся, вырађается в следующєх покаѓателях: 

- уровень єнформєрованностє педагогов (пређде всего классных руководєтелеѕ) о состоянєє 
међлєчностных отношенєѕ в сообществах обучающєхся (спецєфєческєе проблемы 
међлєчностных отношенєѕ школьнєков, обусловленные особенностямє учебных групп, 
спецєфєкоѕ формєрованєя коллектєва, стєлямє педагогєческого руководства, составом 
обучающєхся є т.д.), перєодєчность фєксацєє дєнамєкє о состоянєє међлєчностных отношенєѕ в 
ученєческєх классах; 

 
- степень конкретностє є єѓмерємостє ѓадач по обеспеченєю в обраѓовательноѕ органєѓацєє 
поѓєтєвных међлєчностных отношенєѕ обучающєхся, уровень обусловленностє ѓадач аналєѓом 
сєтуацєє в обраѓовательноѕ органєѓацєє, ученєческом классе, учебноѕ группе, уровень 
дєфференцєацєє работы єсходя єѓ соцєально-псєхологєческого статуса отдельных категорєѕ 
обучающєхся; 

 
- состоянєе међлєчностных отношенєѕ обучающєхся в ученєческєх классах (поѓєтєвные, 
єндєфферентные, врађдебные); 

 

- реалєстєчность колєчества є достаточность меропрєятєѕ обеспечєвающєх работу с лєдерамє 
ученєческєх сообществ, недопущенєе прєтесненєе однємє детьмє другєх, оптємєѓацєю 
вѓаємоотношенєѕ међду мєкрогруппамє, међду обучающємєся є учєтелямє, обеспеченєе в 
группах учащєхся атмосферы снєсходєтельностє, терпємостє друг к другу (тематєка, форма є 
содерђанєе которых адекватны ѓадачам обеспеченєя поѓєтєвных међлєчностных отношенєѕ 
обучающєхся); 

 

- согласованность меропрєятєѕ, обеспечєвающєх поѓєтєвные међлєчностные отношенєя 
обучающєхся, с псєхологом. 

 

Третєѕ крєтерєѕ - степень содеѕствєя обучающємся в освоенєє программ общего є 
дополнєтельного обраѓованєя вырађается в следующєх покаѓателях: 

 

- уровень єнформєрованностє педагогов об особенностях содерђанєя обраѓованєя в 
реалєѓуемоѕ 

обраѓовательноѕ программе, степень єнформєрованностє педагогов о воѓмођностях є проблемах 
освоенєя обучающємєся данного содерђанєя обраѓованєя, уровень єнформєрованностє о 
дєнамєке академєческєх достєђенєѕ обучающєхся, о тєпєчных є персональных трудностях в 
освоенєє обраѓовательноѕ программы; 

 

- степень конкретностє є єѓмерємостє ѓадач содеѕствєя обучающємся в освоенєє программ 
общего є дополнєтельного обраѓованєя, уровень обусловленностє ѓадач аналєѓом сєтуацєє в 
обраѓовательноѕ органєѓацєє, ученєческом классе, учебноѕ группе, уровень дєфференцєацєє 
работы єсходя єѓ успешностє обученєя отдельных категорєѕ обучающєхся; 
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- реалєстєчность колєчества є достаточность меропрєятєѕ направленных на обеспеченєе 
мотєвацєє учебноѕ деятельностє, обеспеченєє академєческєх достєђенєѕ одаренных 
обучающєхся, преодоленєє трудностеѕ в освоенєє содерђанєя обраѓованєя, обеспеченєе 
обраѓовательноѕ среды (тематєка, форма є содерђанєе которых адекватны ѓадачам содеѕствєя 
обучающємся в освоенєє программ общего є дополнєтельного обраѓованєя); 

 
- согласованность меропрєятєѕ содеѕствєя обучающємся в освоенєє программ общего є 
дополнєтельного обраѓованєя с учєтелямє предметнєкамє є родєтелямє обучающєхся; 
вовлеченєе родєтелеѕ в деятельность по обеспеченєю успеха обучающєхся в освоенєє 
обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя. 

 

Четвертыѕ крєтерєѕ - степень реалєѓацєє ѓадач воспєтанєя компетентного грађданєна Россєє, 
прєнємающего судьбу Отечества как свою лєчную, осоѓнающего ответственность ѓа настоящее є 
будущее своеѕ страны, укорененного в духовных є культурных традєцєях многонацєонального 
народа Россєє, вырађается в следующєх покаѓателях: 

 

- уровень єнформєрованностє педагогов о предпосылках є проблемах воспєтанєя у обучающєхся 
патрєотєѓма, грађданственностє, формєрованєя экологєческоѕ культуры, уровень 
єнформєрованностє об общественноѕ самоорганєѓацєє класса; 

 

- степень конкретностє є єѓмерємостє ѓадач патрєотєческого, грађданского, экологєческого 
воспєтанєя, уровень обусловленностє формулєровок ѓадач аналєѓом сєтуацєє в обраѓовательноѕ 
органєѓацєє, ученєческом классе, учебноѕ группе; прє формулєровке ѓадач учтены воѓрастные 
особенностє, традєцєє обраѓовательноѕ органєѓацєє, спецєфєка класса; 

 

- степень корректностє є конкретностє прєнцєпов є методєческєх правєл по реалєѓацєє 
ѓадач патрєотєческого, грађданского, экологєческого воспєтанєя обучающєхся; 

 

- реалєстєчность колєчества є достаточность меропрєятєѕ (тематєка, форма є содерђанєе 
которых адекватны ѓадачам патрєотєческого, грађданского, трудового, экологєческого воспєтанєя 
обучающєхся); 

 

- согласованность меропрєятєѕ патрєотєческого, грађданского, трудового, экологєческого 
воспєтанєя с родєтелямє обучающєхся, прєвлеченєе к органєѓацєє меропрєятєѕ профєльных 
органєѓацєѕ родєтелеѕ, общественностє є др. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 

 

Методєка монєторєнга духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є соцєалєѓацєє 
обучающєхся 

включает совокупность следующєх методєческєх правєл: 
 

- монєторєнг вследствєе отсроченностє реѓультатов духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя 
є соцєалєѓацєє обучающєхся целесообраѓно строєть, с одноѕ стороны, на отслеђєванєє 
процессуальноѕ стороны ђєѓнедеятельностє школьных сообществ (деятельность, общенєе, 
деятельностє) є воспєтательноѕ деятельностє педагогєческєх работнєков, а с другоѕ, на єѓученєє 
єндєвєдуальноѕ успешностє выпускнєков школы; 
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- прє раѓработке є осуществленєє программы монєторєнга следует сочетать общєе целє є ѓадачє 
духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є соцєалєѓацєє обучающєхся, ѓадаваемые ФГОС, є 
спецєфєческєе, определяемые соцєальным окруђенєем школы, традєцєямє, укладом 
обраѓовательноѕ органєѓацєє є другємє обстоятельствамє; 

 
- комплекс мер по монєторєнгу предлагается орєентєровать, в первую очередь, не на контроль ѓа 
деятельностью педагогов, а на совершенствованєе єх деятельностє, направленноѕ на обеспеченєе 
процессов духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є соцєалєѓацєє обучающєхся; 

 

- монєторєнгу предлагается прєдать общественно-адмєнєстратєвныѕ характер, включєв є 
объедєнєв в этоѕ работе адмєнєстрацєю школы, родєтельскую общественность, представєтелеѕ 
раѓлєчных слуђб (медєка, псєхолога, соцєального педагога є т.п.); 

 

- монєторєнг долђен предлагать чреѓвычаѕно простые, проѓрачные, формалєѓованные 
процедуры дєагностєкє; 

 

- предлагаемыѕ монєторєнг не долђен существенно увелєчєть объем работы, прєвнестє 
дополнєтельные слођностє, отчетность, ухудшєть сєтуацєю в повседневноѕ практєке педагогов, 
своеѕ деятельностью обеспечєвающєх реалєѓацєю ѓадач духовно-нравственного раѓвєтєя, 
воспєтанєя є соцєалєѓацєє обучающєхся, поэтому целесообраѓно проводєть его в рамках 
традєцєонных процедур, модернєѓєровав єх в контексте ФГОС; 

 

- не целесообраѓно воѓлагать на педагогєческєх работнєков школы єсключєтельную 
ответственность ѓа духовно-нравственное раѓвєтєе, воспєтанєе є соцєалєѓацєю обучающєхся, так 
как успехє є серьеѓные упущенєя лєшь отчастє обусловлены єх деятельностью; 

 

- в ходе монєторєнга вађно єсходєть єѓ фактєческоѕ несравнємостє реѓультатов духовно- 
нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є соцєалєѓацєє в раѓлєчных школах, ученєческєх 
сообществах є по отношенєю к раѓным обучающємся (школа, коллектєв, обучающєѕся могут 
сравнєваться только самє с собоѕ); 

 

- работа предусматрєвает постепенное совершенствованєе методєкє монєторєнга 
(предполагается поэтапное внедренєе данного средства в практєку деятельностє 
общеобраѓовательных органєѓацєѕ). 

 
Инструментарєѕ монєторєнга духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя є 

соцєалєѓацєє обучающєхся включает следующєе элементы: 
 

- профессєональная є общественная экспертєѓа планов є программ духовно-нравственного 
раѓвєтєя, воспєтанєя є соцєалєѓацєє обучающєхся на предмет следованєя требованєям ФГОС є 
учета спецєфєкє общеобраѓовательноѕ органєѓацєє (соцєокультурное окруђенєе, уклад 
школьноѕ ђєѓнє, ѓапрос родєтелеѕ є общественностє, налєчные ресурсы); 

- перєодєческєѕ контроль ѓа єсполненєем планов деятельностє, обеспечєвающеѕ 
духовно- нравственное раѓвєтєе, воспєтанєе є соцєалєѓацєю обучающєхся; 

 
- профессєональная є общественная экспертєѓа отчетов об обеспеченєє духовно-нравственного 
раѓвєтєя, воспєтанєя є соцєалєѓацєє обучающєхся на предмет аналєѓа є рефлексєє єѓмененєѕ, 
проєѓошедшєх благодаря деятельностє педагогов в ђєѓнє школы, ученєческєх групп 
(коллектєвов), отдельных обучающєхся. 
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2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся 

 

1. Интерєорєѓацєя гуманєстєческєх, демократєческєх є традєцєонных ценностеѕ, осоѓнанное, 
увађєтельное є доброђелательное отношенєе к другому человеку, его мненєю, мєровоѓѓренєю, 
культуре, яѓыку, вере, грађданскоѕ поѓєцєє. Готовность є способность вестє дєалог с другємє 
людьмє є достєгать в нем вѓаємопонєманєя (єдентєфєкацєя себя как полноправного субъекта 
общенєя, готовность к конструєрованєю обраѓа партнера по дєалогу, готовность к 
конструєрованєю обраѓа допустємых способов дєалога, готовность к конструєрованєю процесса 
дєалога как конвенцєонєрованєя єнтересов, процедур, готовность є способность к веденєю 
переговоров). 

 

2. Способность к осоѓнанєю россєѕскоѕ єдентєчностє в полєкультурном соцєуме (патрєотєѓм, 
увађенєе к Отечеству, к прошлому є настоящему многонацєонального народа Россєє, воспєтанное 
чувство ответственностє є долга перед Родєноѕ, єдентєчность с террєторєеѕ, с прєродоѕ Россєє, 
єдентєфєкацєя себя в качестве грађданєна Россєє, субъектєвная ѓначємость єспольѓованєя 
русского яѓыка є яѓыков народов Россєє, осоѓнанєе є ощущенєе субъектєвноѕ сопрєчастностє с 
судьбоѕ россєѕского народа). Осоѓнанєе своеѕ этнєческоѕ прєнадлеђностє, ѓнанєе єсторєє, 
яѓыка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследєя народов Россєє є 
человечества (єдентєчность человека с россєѕскоѕ многонацєональноѕ культуроѕ, сопрєчастность 
с єсторєеѕ народов є государств, находєвшєхся на террєторєє современноѕ Россєє). Осоѓнанное, 
увађєтельное є доброђелательное отношенєе к єсторєє, культуре, релєгєє, традєцєям, яѓыкам, 
ценностям народов Россєє є народов мєра. 

 
3. Сформєрованность мотєвацєє к обученєю є целенаправленноѕ поѓнавательноѕ деятельностє, 
готовность є способность обучающєхся к самораѓвєтєю є самообраѓованєю; готовность є 
способность к осоѓнанному выбору є построенєю дальнеѕшеѕ єндєвєдуальноѕ траекторєє 
обраѓованєя на баѓе орєентєровкє в мєре профессєѕ є профессєональных предпочтенєѕ с учетом 
устоѕчєвых поѓнавательных єнтересов. 

 

4. Раѓвєтое моральное соѓнанєе є компетентность в решенєє моральных проблем на основе 
лєчностного выбора, формєрованєе нравственных чувств є нравственного поведенєя, осоѓнанного 
є ответственного отношенєя к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованєю; веротерпємость, увађєтельное отношенєе к релєгєоѓным чувствам, 
вѓглядам людеѕ єлє єх отсутствєю; ѓнанєе основных норм моралє, нравственных, духовных 
єдеалов, хранємых в культурных традєцєях народов Россєє, готовность на єх основе к 
соѓнательному самоогранєченєю в поступках, поведенєє, расточєтельном потребєтельстве; 
сформєрованность представленєѕ об основах светскоѕ этєкє, культуры традєцєонных релєгєѕ, єх 
ролє в раѓвєтєє культуры є єсторєє Россєє є человечества, в становленєє грађданского общества 
є россєѕскоѕ государственностє; понєманєе ѓначенєя нравственностє, веры є релєгєє в ђєѓнє 
человека, семьє є общества). Сформєрованность ответственного отношенєя к ученєю; 
увађєтельного отношенєя к труду, налєчєе опыта участєя в соцєально ѓначємом труде. 
Осоѓнанєе ѓначенєя семьє в ђєѓнє человека є общества, прєнятєе ценностє семеѕноѕ ђєѓнє, 
увађєтельное є ѓаботлєвое отношенєе к членам своеѕ семьє. 

 
5. Сформєрованность целостного мєровоѓѓренєя, соответствующего современному уровню 
раѓвєтєя наукє є общественноѕ практєкє, учєтывающего соцєальное, культурное, яѓыковое, 
духовное  многообраѓєе  современного  мєра.  Готовность  к  лєчностному  самоопределенєю, 
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способность ставєть целє є строєть ђєѓненные планы. Сформєрованность ценностно-смысловых 
установок, отрађающєх лєчностные є грађданскєе поѓєцєє в деятельностє, правосоѓнанєе. 

 

6. Сформєрованность коммунєкатєвноѕ компетентностє в общенєє є сотруднєчестве со 
сверстнєкамє, детьмє старшего є младшего воѓраста, вѓрослымє в процессе обраѓовательноѕ, 
общественно полеѓноѕ, учебно-єсследовательскоѕ, творческоѕ є другєх вєдов деятельностє. 

 

7. Освоенность соцєальных норм, правєл поведенєя, ролеѕ є форм соцєальноѕ ђєѓнє в группах є 
сообществах, включая соцєальные сообщества (вѓрослых є сверстнєков). Участєе в школьном 
самоуправленєє є общественноѕ ђєѓнє в пределах воѓрастных компетенцєѕ с учетом 
регєональных, этнокультурных, соцєальных є экономєческєх особенностеѕ (формєрованєе 
готовностє к участєю в процессе упорядоченєя соцєальных свяѓеѕ є отношенєѕ, в которые 
вовлечены є которые формєруют самє обучающєеся; вовлеченность в непосредственное 
грађданское участєе, готовность к участєю в ђєѓнедеятельностє подросткового общественного 
объедєненєя, включенного в продуктєвное вѓаємодеѕствєе с соцєальноѕ средоѕ є соцєальнымє 
єнстєтутамє, єдентєфєкацєя себя в качестве субъекта соцєальных преобраѓованєѕ, освоенєе 
компетентностеѕ в сфере органєѓаторскоѕ деятельностє; єнтерєорєѓацєя ценностеѕ 
соѓєдательного отношенєя к окруђающеѕ соцєальноѕ деѕствєтельностє, ценностеѕ соцєального 
творчества, ценностє продуктєвноѕ органєѓацєє совместноѕ деятельностє, самореалєѓацєє в 
группе є органєѓацєє, ценностє "другого" как равноправного партнера, формєрованєе 
компетенцєѕ аналєѓа, проектєрованєя, органєѓацєє деятельностє, рефлексєє єѓмененєѕ, 
способов вѓаємовыгодного сотруднєчества, способов реалєѓацєє собственного лєдерского 
потенцєала). 

 

8. Сформєрованность ценностє ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє; єнтерєорєѓацєя правєл 
єндєвєдуального є коллектєвного беѓопасного поведенєя в чреѓвычаѕных сєтуацєях, угрођающєх 
ђєѓнє є ѓдоровью людеѕ, правєл поведенєя на транспорте є на дорогах. 

 

9. Раѓвєтость эстетєческого соѓнанєя череѓ освоенєе худођественного наследєя народов Россєє є 
мєра, творческоѕ деятельностє эстетєческого характера (способность понємать худођественные 
проєѓведенєя, отрађающєе раѓные этнокультурные традєцєє; сформєрованность основ 
худођественноѕ культуры обучающєхся как частє єх общеѕ духовноѕ культуры, как особого 
способа поѓнанєя ђєѓнє є средства органєѓацєє общенєя; раѓвєтость эстетєческого, 
эмоцєонально-ценностного вєденєя окруђающего мєра; способность к эмоцєонально- 
ценностному освоенєю мєра, самовырађенєю є орєентацєє в худођественном є нравственном 
пространстве культуры; увађенєе к єсторєє культуры своего Отечества, вырађенноѕ в том чєсле в 
понєманєє красоты человека; раѓвєтая потребность в общенєє с худођественнымє 
проєѓведенєямє, сформєрованность актєвного отношенєя к традєцєям худођественноѕ культуры 
как смысловоѕ, эстетєческоѕ є лєчностно-ѓначємоѕ ценностє. 

 
10. Сформєрованность основ экологєческоѕ культуры, соответствующеѕ современному уровню 
экологєческого мышленєя, налєчєе опыта экологєческє орєентєрованноѕ рефлексєвно- 
оценочноѕ є практєческоѕ деятельностє в ђєѓненных сєтуацєях (готовность к єсследованєю 
прєроды, к ѓанятєям сельскохоѓяѕственным трудом, к худођественно-эстетєческому отрађенєю 
прєроды, к ѓанятєям турєѓмом, в том чєсле экотурєѓмом, к осуществленєю прєродоохранноѕ 
деятельностє). 

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 
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(далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная 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 адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся 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 

потребности, 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 включает 

в себя следующие разделы: 

1. Целє є ѓадачє программы коррекцєонноѕ работы с обучающємєся прє 
полученєє основного общего обраѓованєя. Прєнцєпы, орєентєрованные на 
учет особенностеѕ обучающєхся сОВЗ. 
2. Перечень є содерђанєе єндєвєдуально орєентєрованных коррекцєонных 
направленєѕ работы, способствующєх освоенєю обучающємєся с особымє 
обраѓовательнымє потребностямє основноѕ обраѓовательноѕ программы основного 
общегообраѓованєя. 
3. Сєстема комплексного псєхолого-медєко-соцєального сопровођденєя є 
поддерђкє обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямєѓдоровья. 
4. Механєѓм вѓаємодеѕствєя, предусматрєвающєѕ общую целевую є едєную 
стратегєческую направленность работы с учетом варєатєвно-деятельностноѕ 
тактєкє учєтелеѕ, спецєалєстов в областє коррекцєонноѕ педагогєкє, спецєальноѕ 
псєхологєє, медєцєнскєх работнєков органєѓацєє, осуществляющеѕ 
обраѓовательную деятельность, другєх обраѓовательных органєѓацєѕ є єнстєтутов 
общества, реалєѓующєѕся в едєнстве урочноѕ, внеурочноѕ є 

внешкольноѕдеятельностє. 
5. Планєруемые реѓультаты коррекцєонноѕработы. 

 

2.4.1. Цели  и  задачи  программы  коррекционной  работы  с  обучающимися 

при получении основного общегообразования 

Цель: Определение 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. 
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское). 

Задачи: 

- определенєе особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ОВЗ є окаѓанєе єм 
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спецєалєѓєрованноѕ помощє прє освоенєє основноѕ обраѓовательноѕ программы основного 
общего 

обраѓованєя; 
 

- определенєе оптємальных спецєальных условєѕ для полученєя основного общего 
обраѓованєя обучающємєся с ОВЗ, для раѓвєтєя єх лєчностных, поѓнавательных, 
коммунєкатєвных способностеѕ; 

 

- раѓработка є єспольѓованєе єндєвєдуально-орєентєрованных коррекцєонных обраѓовательных 
программ, учебных планов для обученєя школьнєков с ОВЗ с учетом особенностеѕ єх 
псєхофєѓєческого раѓвєтєя, єндєвєдуальных воѓмођностеѕ; 

 

- реалєѓацєя комплексного псєхолого-медєко-соцєального сопровођденєя обучающєхся с 
ОВЗ (в соответствєє с рекомендацєямє псєхолого-медєко-педагогєческоѕ комєссєє 
(ПМПК), псєхолого- медєко-педагогєческого консєлєума обраѓовательноѕ органєѓацєє 
(ПМПк)); 

 

- реалєѓацєя комплексноѕ сєстемы меропрєятєѕ по соцєальноѕ адаптацєє є 
профессєональноѕ орєентацєє обучающєхся с ОВЗ; 

 

- обеспеченєе сетевого вѓаємодеѕствєя спецєалєстов раѓного профєля в комплексноѕ 
работе с обучающємєся с ОВЗ; 

 
- осуществленєе єнформацєонно-просветєтельскоѕ є консультатєвноѕ работы с 
родєтелямє (ѓаконнымє представєтелямє) обучающєхся с ОВЗ. 

 

Принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:принцип 

системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей 

с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

этихдетей; 

 прєнцєп обходного путє – формєрованєе новоѕ функцєональноѕ 
сєстемы в обход пострадавшего ѓвена, опоры на сохранные аналєѓаторы; 

 прєнцєп комплексностє – преодоленєе нарушенєѕ долђно носєть 
комплексныѕ медєко-псєхолого-педагогєческєѕ характер є включать совместную 
работу педагогов є ряда спецєалєстов (учєтель-логопед, учєтель-дефектолог 
(олєгофренопедагог, сурдопедагог, тєфлопедагог), педагог-псєхолог, медєцєнскєе 
работнєкє, соцєальныѕ педагог єдр.) 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общегообразования 

Направленєя коррекцєонноѕ работы - дєагностєческое, коррекцєонно-раѓвєвающее, 
консультатєвное, єнформацєонно-просветєтельское - раскрываются содерђательно в раѓных 
органєѓацєонных формах деятельностє обраѓовательноѕ органєѓацєє (учебноѕ урочноѕ є 
внеурочноѕ, внеучебноѕ). Это мођет быть отрађено в учебном плане освоенєя основноѕ 
обраѓовательноѕ программы. 

 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы. Направления 

коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 
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разных организационных формах деятельности образовательной организации 

(учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном 

плане освоения основной образовательной программы. 

Диагностическая работа мођет включать в себя следующее: 

 выявленєе особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ОВЗ прє 
освоенєє основноѕ обраѓовательноѕ программы основного общегообраѓованєя; 

 проведенєе комплексноѕ соцєально-псєхолого-педагогєческоѕ 
дєагностєкє нарушенєѕ в псєхєческом є (єлє) фєѓєческом раѓвєтєє 

обучающєхся сОВЗ; 
 определенєе уровня актуального є ѓоны блєђаѕшего раѓвєтєя обучающегося с 
ОВЗ, выявленєе его реѓервныхвоѓмођностеѕ; 

 єѓученєе раѓвєтєя эмоцєонально-волевоѕ, поѓнавательноѕ,  речевоѕ сфер  
 єѓученєе соцєальноѕ сєтуацєє раѓвєтєя є условєѕ семеѕного воспєтанєяребенка; 
 єѓученєе адаптєвных воѓмођностеѕ є уровня соцєалєѓацєє ребенка сОВЗ; 
 монєторєнг дєнамєкє раѓвєтєя, успешностє освоенєя обраѓовательных 
программ основного общегообраѓованєя. 
Коррекционно-развивающая работа мођет включать в себя следующее: 
 раѓработку є реалєѓацєю єндєвєдуально орєентєрованных коррекцєонных 
программ; выбор є єспольѓованєе спецєальных методєк, методов є прєемов обученєя в 
соответствєє с особымє обраѓовательнымє потребностямє обучающєхся сОВЗ; 
 органєѓацєю є проведенєе єндєвєдуальных є групповых коррекцєонно- 
раѓвєвающєх ѓанятєѕ, необходємых для преодоленєя нарушенєѕ раѓвєтєя є трудностеѕ 
обученєя; 

 коррекцєю є раѓвєтєе высшєх псєхєческєх функцєѕ, эмоцєонально-волевоѕ, 
поѓнавательноѕ є коммунєкатєвно-речевоѕсфер; 
 раѓвєтєе є укрепленєе ѓрелых лєчностных установок, формєрованєе адекватных 
форм утверђденєя самостоятельностє, лєчностноѕавтономєє; 

 формєрованєе способов регуляцєє поведенєя є эмоцєональныхсостоянєѕ; 
 раѓвєтєе форм є навыков лєчностного общенєя в группе сверстнєков, 
коммунєкатєвноѕкомпетенцєє; 

 раѓвєтєе компетенцєѕ, необходємых для продолђенєя обраѓованєя є 
профессєональногосамоопределенєя; 

 совершенствованєе навыков полученєя є єспольѓованєя єнформацєє (на основе 
ИКТ), способствующєх повышенєю соцєальных компетенцєѕ є адаптацєє в реальных 
ђєѓненныхусловєях; 
 соцєальную ѓащєту ребенка в случаях неблагопрєятных условєѕ ђєѓнє прє 
псєхотравмєрующєхобстоятельствах. 
Консультативная работа мођет включать в себя следующее: 
 выработку совместных обоснованных рекомендацєѕ по основным направленєям 
работы с обучающємєся с ОВЗ, едєных для всех участнєков обраѓовательногопроцесса; 

 консультєрованєе спецєалєстамє педагогов по выбору єндєвєдуально 
орєентєрованных методов є прєемов работы с обучающємєся с ОВЗ, отбора є адаптацєє 
содерђанєя предметныхпрограмм; 

 консультатєвную помощь семье в вопросах выбора стратегєє воспєтанєя є 
прєемов коррекцєонного обученєя ребенка сОВЗ; 

 консультацєонную поддерђку є помощь, направленные на содеѕствєе 
свободному є осоѓнанному выбору обучающємєся с ОВЗ профессєє, формы є места 
обученєя в соответствєє с профессєональнымє єнтересамє, єндєвєдуальнымє 
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способностямє є псєхофєѓєологєческємєособенностямє. 
Информационно-просветительская работа мођет включать в себя следующее: 

 єнформацєонную поддерђку обраѓовательноѕ деятельностє обучающєхся с 
особымє обраѓовательнымє потребностямє, єх родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ), 
педагогєческєхработнєков; 

 раѓлєчные формы просветєтельскоѕ деятельностє (лекцєє, беседы, 
єнформацєонные стенды, печатные матерєалы), направленные на раѓъясненєе 
участнєкам обраѓовательного процесса – обучающємся (как ємеющєм, так є не ємеющєм 
недостаткє в раѓвєтєє), єх родєтелям (ѓаконным представєтелям), педагогєческєм 
работнєкам – вопросов, свяѓанных с особенностямє обраѓовательного процесса є 

сопровођденєя обучающєхся сОВЗ; 
 проведенєе тематєческєх выступленєѕ для педагогов є родєтелеѕ (ѓаконных 

представєтелеѕ) по раѓъясненєю єндєвєдуально-тєпологєческєх особенностеѕ раѓлєчных 
категорєѕ детеѕ с ОВЗ. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая 

группа образовательной организации. Осуществление ПКР будет производиться поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, 

их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей 

на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся 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 программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна 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 обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом) и сетевым взаимодействием со 

специалистами ЦПМСС №85 (ПМПК) г.Набережные Челны разного профиля, 

регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной 

организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 
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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 индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей 

с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной 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) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального 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 

подростков 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 индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно- просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом- 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 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся сОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог- 

психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями 

и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

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 направленєе мођет быть осуществлено ПМПк. 
 

ПМПк является внутрєшкольноѕ формоѕ органєѓацєє сопровођденєя детеѕ с ОВЗ, полођенєе є 
регламент работы котороѕ раѓрабатывается обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ самостоятельно є 
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утверђдается локальным актом. 
 

Цель работы ПМПк: выявленєе особых обраѓовательных потребностеѕ учащєхся с ОВЗ є окаѓанєе єм 
помощє (выработка рекомендацєѕ по обученєю є воспєтанєю; составленєе, в случае необходємостє, 
єндєвєдуальноѕ программы обученєя; выбор є отбор спецєальных методов, прєемов є средств 

обученєя). Спецєалєсты консєлєума проводят монєторєнг є следят ѓа дєнамєкоѕ раѓвєтєя є 
успеваемостє школьнєков, своевременно вносят корректєвы в программу обученєя є в рабочєе 
коррекцєонные программы; рассматрєвают спорные є конфлєктные случає, предлагают є осуществляют 
отбор необходємых для школьнєка (школьнєков) дополнєтельных дєдактєческєх матерєалов є учебных 
пособєѕ. 
В состав ПМПк обраѓовательноѕ органєѓацєє входят педагог-псєхолог, учєтель-дефектолог, учєтель- 
логопед, педагог (учєтель-предметнєк), соцєальныѕ педагог, врач, а такђе представєтель 
адмєнєстрацєє. Родєтелє уведомляются о проведенєє ПМПк (Федеральныѕ ѓакон "Об обраѓованєє в 
Россєѕскоѕ Федерацєє", ст. 42, 79). 

 

Реалєѓацєя сєстемы комплексного псєхолого-медєко-соцєального сопровођденєя є поддерђкє 
обучающєхся с ОВЗ предусматрєвает соѓданєе спецєальных условєѕ: органєѓацєонных, кадровых, 
псєхолого-педагогєческєх, программно-методєческєх, матерєально-технєческєх, єнформацєонных 
(Федеральныѕ ѓакон "Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє", ст. 42, 79). 

 
Обраѓовательная органєѓацєя прє отсутствєє необходємых условєѕ (мођет осуществлять деятельность 
слуђбы комплексного псєхолого-медєко-соцєального сопровођденєя є поддерђкє обучающєхся с ОВЗ 
на основе сетевого вѓаємодеѕствєя с раѓлєчнымє органєѓацєямє: медєцєнскємє учређденєямє; 
центрамє псєхолого-педагогєческоѕ, медєцєнскоѕ є соцєальноѕ помощє; обраѓовательнымє 
органєѓацєямє, реалєѓующємє адаптєрованные основные обраѓовательные программы є др. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольнойдеятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочнойдеятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

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 обучающихся с 

нарушениями речи, слуха, задержкой психического развитияи т. п. 
Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 
предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 
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специалистами (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(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора образовательной организации. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития 

и т. д.). Обсуждения проводятся на методических объединениях, рабочих группах и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель- 

логопед, учитель- дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог- 

психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определенєє є решенєє проблем обучающегося, 
предоставленєє ему спецєалєѓєрованноѕ квалєфєцєрованноѕ помощє; 
 многоаспектныѕ аналєѓ лєчностного є поѓнавательного раѓвєтєя обучающегося; 
 составленєе комплексных єндєвєдуальных программ общего раѓвєтєя є коррекцєє 
отдельных сторон учебно-поѓнавательноѕ, речевоѕ, эмоцєонально-волевоѕ є лєчностноѕ 
сфер ребенка. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей сОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Вовнеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 
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общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем идр.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 
3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ «СОШ №37 с углубленным изучением отдельных предметов», 

реализующей образовательную программу основного общего образоваия (далее учебный 

план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных языках 

Республики Татарстан (татарском и русском), а также устанавливает количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательной организации, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные 

предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном 

этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

При проведении занятий по родному (нерусскому) языку (5—9 кл.), по 

иностранному языку и второму иностранному языку (5–9 кл.), технологии (5–9 кл.), 

информатике осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. 

Школа самостоятельно определила режим работы по 6-дневной учебной неделе с 
учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34– 

35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составляет не менее 5267 часов и 

не более 6020 часов. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах составляет 

соответственно32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Вариант № 4 

Недельный учебный план основного общего образования 

(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке) 

Предметные областє Учебные 
предметы 
Классы 

Колєчество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обяѓательная часть  

Фєлологєя Русскєѕ яѓык 5 6 4 3 3 21 

Лєтература 3 3 2 2 3 13 

Родноѕ яѓык є лєтература 3 3 3 3 3 15 

Иностранныѕ яѓык 3 3 3 3 3 15 

Математєка є єнформатєка Математєка 
5 5 

   
10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрєя   2 2 2 6 

Информатєка   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

Исторєя Россєє. Всеобщая 
єсторєя 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

10 
Обществоѓнанєе  1 1 1 1 4 

Географєя 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Фєѓєка   2 2 3 7 

Хємєя    2 2 4 

Бєологєя 1 1 1 2 2 7 

Искусство Муѓыка 1 1 1 1  4 
Иѓобраѓєтельное єскусство 1 1 1   3 

Технологєя Технологєя 2 2 2 2 1 9 

Фєѓєческая культура є 
основы беѓопасностє 
ђєѓнедеятельностє 

Основы беѓопасностє 
ђєѓнедеятельностє 

    

1 
 

1 
 

2 

Фєѓєческая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 30 32 33 35 35 165 

Часть, формєруемая участнєкамє обраѓовательных 
отношенєѕ 

 

2 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 

7 

Максємально допустємая недельная нагруѓка 32 33 35 36 36 172 
 

Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана 

образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются основные 

показатели учебного плана: 

состав учебных предметов; 
недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка 

с учетом деления классов на группы; 

план комплектования классов. 

Учебный план образовательной организации составлен в расчете на весь учебный 

год. 

В учебном плане отражены различные формы организации учебных занятий, формы 

промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и 
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образовательными технологиями, используемыми образовательной организацией (уроки, 

практикумы, проектные задания, исследовательские модули, тренинги, погружения, 

самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и пр.). 

Помимо учебного плана составляется план, регламентирующий занятия внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Урочные занятия по «Основам духовно-нравственной культуры народов России» 

возможны за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. Учебный 

предмет ОДНКНР в 5 классе осуществляется через внеурочную деятельность за счет часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений (1 час в неделю в течение 

учебного года). 

3.1.1. Примерный календарный учебный график 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2) 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса. 

1. Начало учебного года 1 сентября 

2. Окончание учебного года 9 классы – 25 мая 

5 – 8 классы – 31 мая 

3. Режим работы в две смены 

4. Продолжительность учебных занятий начало занятий – 8.00часов 

продолжительность уроков 

45 минут 

5. Продолжительность учебной недели 5 – 9 классы – шестидневная 

6. Продолжительность учебного года 5 – 9 классы – 34 недели 
7. Каникулы обучающихся осенние – 7 дней 

зимние – 14 дней 

весенние – 9 дней 

8. Сроки промежуточной аттестации для обучающихся 5 – 9 
классов 

с 16 мая по 20 мая 
9. Сроки государственной аттестации по приказам Министерства 

Просвещения РФ, МОиН РТ 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) 
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№ 

п/п 

Направленєя 

внеурочноѕ 

Классы К-во 

ч. 

 деятельност 

є 

5 
а 

5 
б 

5 
в 

6 
а 

6 
б 

6 
в 

7 
а 

7 
б 

7 
в 

8 
а 

8 
б 

8 
в 

9 
а 

9 
б 

9 
в 

9 
г 

 

Спортивно-оздоровительное 
направление 

1. Двєђенєе - 
Радость 

1 1 1 1 1 1           6 

2. ДЮП             1    1 

3. ГТО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

4. Юнармєя            1     2 

5. Соревнованєя, 
эстафеты, 
нормы ГТО 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

Духовно – нравственное направление 

6. Классные часы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

7. Посещенєе 

культурных 

центров 

города 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 

8. Мы патрєоты 

Россєє 

1 1 1 1 1 1           6 

Социальное направление 

9. Тємуровцы        1         2 

10. Экологєческое 

Колесо 

            1 1 1 2 2 

11. Профорєентац             2 2 2 2 8 

 єонные 

меропрєятєя 

                 

12. ШСУ       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

13. ОППН           1      1 

14. Педагогєческє 

ѕ отряд 

         1       1 

15. ЮИД«Зебра»         1        1 

Общеинтеллектуальное 
направление 

16. Мєн татарча 
сөѕләшәм 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  16 
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17. Моѕ друг 
компьютер 

1 1 1 1 1 1           6 

Общекультурное направление 
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18. Жєвое дерево       2 2 2 2 2 2     12 

19. Юныѕ 

Модельер 

1 1 1 1 1 1           6 

Итого 1 

0 

1 

0 

1 

0 

10 1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

10 16 

0 

* Время, отводємое на внеурочную деятельность, определяетсяшколоѕ. 
Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана 

школы, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана: 

– состав учебныхпредметов; 
– недельное распределенєе учебного временє, отводємого на освоенєе 

содерђанєя обраѓованєя по классам є учебнымпредметам; 
– максємально допустємая недельная нагруѓка обучающєхся є максємальная 

нагруѓка с учетом деленєя классов нагруппы; 
– план комплектованєя классов. 
Учебный план школы составлен в расчете на весь учебный год. 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 

1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная деятельность 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, объединения 

дополнительного образования, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 
План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

может включать в себя: 

– план органєѓацєє деятельностє ученєческєх сообществ (подростковых 
коллектєвов), в том чєсле ученєческєх классов, раѓновоѓрастных объедєненєѕ по 
єнтересам, клубов; детскєх, подростковых є юношескєх общественных 
объедєненєѕ, органєѓацєѕ є т.д.; 

– план внеурочноѕ деятельностє по учебным предметам обраѓовательноѕ 
программы (предметные круђкє, факультатєвы, ученєческєе научные общества, школьные 
олємпєады по предметам программы основноѕ школы); 

– план органєѓацєонного обеспеченєя учебноѕ деятельностє (веденєе 
органєѓацєонноѕ є учебноѕ документацєє, органєѓацєонные собранєя, вѓаємодеѕствєе с 
родєтелямє по обеспеченєю успешноѕ реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы є т.д.); 

– план работы по органєѓацєє педагогєческоѕ поддерђкє обучающєхся 
(проектєрованєе єндєвєдуальных обраѓовательных маршрутов, работа тьюторов, 
педагогов- псєхологов); 
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– план работы по обеспеченєю благополучєя обучающєхся в пространстве 
общеобраѓовательноѕ школы (беѓопасностє ђєѓнє є ѓдоровья школьнєков, беѓопасных 
међлєчностных отношенєѕ в учебных группах, профєлактєкє неуспеваемостє, 
профєлактєкє раѓлєчных рєсков, воѓнєкающєх в процессе вѓаємодеѕствєя школьнєка с 
окруђающеѕ средоѕ, соцєальноѕ ѓащєтыучащєхся); 

– план воспєтательныхмеропрєятєѕ. 
Содержание плана внеурочной деятельности. Колєчество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет ѓа 5 лет обученєя на этапе основноѕ школы не более 
1750 часов, в год – не более 350 часов. 

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 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т.д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 
могут отличаться: 

– на деятельность ученєческєх сообществ є воспєтательные меропрєятєя 
целесообраѓно еђенедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, прє этом прє подготовке є 
проведенєє коллектєвных дел масштаба ученєческого коллектєва єлє общешкольных 
меропрєятєѕ ѓа 1–2 неделє мођет быть єспольѓовано до20 часов (бюдђет временє, 
отведенного на реалєѓацєю плана внеурочноѕдеятельностє); 

– на внеурочную деятельность по учебным предметам еђенедельно – от 1 до 2часов, 
– на органєѓацєонное обеспеченєе учебноѕ деятельностє еђенедельно – до 1часа, 
– на осуществленєе педагогєческоѕ поддерђкє соцєалєѓацєє обучающєхся 

еђенедельно – от 1 до 2часов, 
– на обеспеченєе благополучєя школьнєка еђенедельно – от 1 до 2часов. 
В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 

8 классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на 

внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. 

В ѓавєсємостє от решенєя педагогєческого коллектєва, родєтельскоѕ общественностє, 
єнтересов є ѓапросов детеѕ є родєтелеѕ в обраѓовательноѕ органєѓацєє могут 
реалєѓовываться раѓлєчные моделє прємерного плана внеурочноѕ деятельностє: 

 модель плана с преобладанєем общественноѕ самоорганєѓацєє обучающєхся; 
 модель плана с преобладанєем педагогєческоѕ поддерђкє обучающєхся; 
 модель плана с преобладанєем работы по обеспеченєю благополучєя 

обучающєхся в пространстве общеобраѓовательноѕ школы; 

 модель плана с преобладанєем воспєтательных меропрєятєѕ; 
 модель плана с преобладанєем учебно-поѓнавательноѕ деятельностє, когда 

наєбольшее внєманєе уделяется внеурочноѕ деятельностє по учебным предметам є 
органєѓацєонному обеспеченєю учебноѕ деятельностє. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 
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 компетенцєє конструктєвного, успешного є ответственного поведенєя в 
обществе с учетом правовых норм, установленных россєѕскємѓаконодательством; 

 соцєальная самоєдентєфєкацєя обучающєхся посредством лєчностно ѓначємоѕ 
є общественно прєемлемоѕ деятельностє, прєобретенєе ѓнанєѕ соцєальных ролях 
человека; 

 компетенцєє в сфере общественноѕ самоорганєѓацєє, участєя в общественно 
ѓначємоѕ совместноѕ деятельностє. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочноѕ деятельностє в ученєческом классе, общешкольноѕ 
внеурочноѕ деятельностє, в сфере школьного ученєческого самоуправленєя, участєя в 
детско-юношескєх общественных объедєненєях, соѓданных в школе є ѓа еепределамє; 

 череѓ прєобщенєе обучающєхся к общественноѕ деятельностє є школьным 
традєцєям, участєе обучающєхся в деятельностє проєѓводственных, творческєх 
объедєненєѕ, благотворєтельных органєѓацєѕ; 

 череѓ участєе в экологєческом просвещенєє сверстнєков, родєтелеѕ, населенєя, в 
благоустроѕстве школы, класса, сельского поселенєя, города, в ходе партнерства с 
общественнымє органєѓацєямє є объедєненєямє. 

Внеурочная деятельность в 5-9-х классах выстраивается в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей), осуществляется во второй половине дня, не учитывается при определении 

максимально допустимой аудиторной учебной нагрузки и не дублирует урочную систему 

обучения. Вне- урочная деятельность организуется в различных формах. Согласно 

Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач воспитания и социализации. Формы организации образовательного процесса, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной про- граммы общего образования определяет школа. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №37 с углубленным изучением отдельных 

предметов» организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно - оздоровительное) в таких 

формах как художественные, культурологические, школьное научное общество, научно- 

практические конференции, олимпиады, проектная деятельность, кружки, секции, система 

коллективных творческих дел и т.п. с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения. 

Занятия в рамках внеурочной деятельности проводятся после окончания последнего урока в 

соответствии с разработанными программами. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности 

и основанием для построения соответствующих образовательных программ школы. 

Цель: создание эффективных условий развивающей среды для воспитания и социали- 

зации школьников 5-9-х классов в процессе организации внеурочной деятельности. 

Задачи: 
выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра элективных 

курсов, кружков, секций; 

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 
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сфере внеурочной деятельности; 

формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности; развитие 

опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и наыков; 

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

расширение рамок общения с социумом; достижение личностных и 

метапредметных результатов. 

 
Описание модели 

Основная єдея моделє: соѓданєе педагогєческєх условєѕ раѓвєвающеѕ среды для воспєтанєя є 
соцєалєѓацєє школьнєков 5-9-х классов в процессе органєѓацєє внеурочноѕ деятельностє. Для 
реалєѓацєє внеурочноѕ деятельностє в школе определена следующая органєѓацєонноѕ модель, 
которая єсходя єѓ ѓадач, форм є содерђанєя внеурочноѕ деятельностє включает следующєе 
компоненты: программы классного руководєтеля, псєхолога, учєтелеѕ – предметнєков, 
соцєальные є творческєе проекты. Внеурочная деятельность в школе реалєѓуется ѓа счет 
оптємєѓацєє внутреннєх ресурсов є ѓа счет выделенєя часов внеурочноѕ деятельностєбюдђетом. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и другие. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы 

ресурсы: педагоги дополнительного образования, классные руководители, учителя- 

предметники, психологи. 

Ожидаемые результаты: 

- раѓвєтєе єндєвєдуальностє кађдого ребѐнка в процессе самоопределенєя в 
сєстеме внеурочноѕ деятельностє; 

- прєобретенєе школьнєком соцєальных ѓнанєѕ (об общественных нормах, об 
устроѕстве общества, о соцєально одобряемых є неодобряемых формах поведенєя в 
обществе є т.п.), понєманєя соцєальноѕ реальностє є повседневноѕ ђєѓнє; 

- формєрованєе поѓєтєвного отношенєя школьнєка к баѓовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, прєрода, мєр, ѓнанєя, труд, культура), ценностного 
отношенєя к соцєальноѕ реальностє в целом; 

- воспєтанєе увађєтельного отношенєя к своему школе, городу, стране; 
- полученєе школьнєком опыта самостоятельного соцєального деѕствєя; 

- формєрованєя коммунєкатєвноѕ, этєческоѕ, соцєальноѕ, грађданскоѕ 
компетентностє школьнєков; 

- формєрованєя у детеѕ соцєокультурноѕ єдентєчностє: страновоѕ (россєѕскоѕ), 
этнєческоѕ, культурноѕ, тендерноѕ є другєе. 

- увелєченєе чєсла детеѕ, охваченных органєѓованным досугом; 
- воспєтанєе у детеѕ толерантностє, навыков ѓдорового обраѓа ђєѓнє 
- формєрованєе чувства грађданственностє є патрєотєѓма, правовоѕ культуры, осоѓ- 
нанного отношенєя к профессєональному самоопределенєю; 

Реализация основной цели программы - это достижение учащимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирование общественной системы 

ценностей. 

План внеурочной деятельности определяет объем внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования (до 1750 часов за 5 лет обучения) с учетом 

интересов обучающихся и их возможностей. 
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Формы внеурочноѕ деятельностє по направленєям: 

Духовно-нравственное: 
Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и 

речи; Работа факультатива; 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, города, республики; 

Встречи с ветеранами ВОВ. 

Оформление поздравительных открыток и проведение концертных мероприятий в рамках 

знаменательных дат для ветеранов; 

«Уроки мужества», «Парламентские уроки»; 

Всероссийский день антитеррора; 

Всероссийский день дружбы; 
Смотр-конкурс строя и песни; Выставки рисунков; 
Оформление газет, стендов и выставок на различные тематики; 
Фестивали патриотической песни; 

Проведение конкурсов «Мисс Зима», «Мистер Февраль»; 
Участие в республиканском проекте «Эко-патруль». 

Социальное: 

Проведение социальных акций; 

Проведение мероприятий для воспитанников РЦ «Надежда» и дошкольных учреждений; 

Проведение тематических линеек, классных часов, викторин по ПДД; 

Проведение классных часов по основам безопасности жизнедеятельности. 

Общекультурное: 

Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков поделок и 
творческих работ учащихся; 

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

Работа факултатива; Библиотечные уроки; 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

города, республики; 

Организация Фестиваля иностранной культуры; 

Проведение концертов, посвященных знаменательным датам. 

Общеинтеллектуальное: 

Предметные недели; 
Конкурсы, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 
Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города и т.д. 

Разработка различных проектов по предметам; 

Посещение спецкурсов. 
Спортєвно-оѓдоровєтельное: 

Работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, мини-футболу; 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных и муниципальных спортивных соревнований; 

Проведение бесед по охране здоровья; 
Применение на уроках игровых моментов, физминуток; 

Участие в школьных и муниципальных спортивных соревнованиях; 

Участие в городских соревнованиях «Совета Отцов»; 

Участие во всероссийских акциях «Кросс наций», «Лыжня России». 

 

Предполагаемые результаты 

1. Результаты первого уровня (5-6 класс) - приобретение обучающимися 
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социальных зна-ний, понимания социальной реальности и повседневной жизни: 
прєобретенєе школьнєкамє ѓнанєѕ об этєке є эстетєке повседневноѕ ђєѓнє человека; о 
прєнятых в обществе нор-мах; о правєлах конструктєвноѕ групповоѕ работы; об основах 
раѓработкє соцєальных про-ектов є органєѓацєє коллектєвноѕ творческоѕ деятельностє; о 
способах самостоятельного поєска, нахођденєя є обработкє єнформацєє; о логєке є 
правєлах проведенєя научного єс-следованєя; формєрованєе у учащєхся 
бєлєнгвєстєческоѕ соцєокультурноѕ компетенцєє; 

2. Результаты второго уровня (7-8 класс) - формирование позитивного отношения 
обучающихся к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 
целом: раѓвєтєе ценностных отношенєѕ школьнєка к родному Отечеству є культуре, 
культуроведческое обогащенєе школьнєков череѓ оѓнакомленєе с єсторєеѕ, культуроѕ є 
традєцєямє стран єѓучаемых яѓыков; формєрованєе готовностє к культурному 
самораѓвєтєю, этнєческоѕ, расовоѕ є соцєальноѕ терпємостє, речевому такту є 
соцєокультурноѕ веђлєвостє; ответственного отношенєя к своему собственному ѓдоровью є 
внутреннему мєру; 

3. Результаты третьего уровня (9 класс) – приобретение обучающимися опыта 
самостоятельного социального действия: школьнєк мођет прєобрестє опыт 
єсследовательскоѕ деятельностє; опыт публєчного выступленєя по проблемным вопросам; 
опыт прєродосберегающеѕ є прєродоохранноѕ деятельностє; опыт єнтервьюєрованєя є 
проведенєя опросов общественного мненєя; опыт общенєя с представєтелямє другєх 
соцєальных групп, другєх поколенєѕ, с участнєкамє є очевєдцамє Велєкоѕ Отечественноѕ 
воѕны; опыт волонтерскоѕ деятельностє; опыт ѓаботы о детях дошкольного є школьного 
воѓраста є органєѓацєє єх досуга; опыт самостоятельноѕ органєѓацєє праѓднєков є 
поѓдравленєѕ для другєх людеѕ; опыт органєѓацєє совместноѕ деятельностє. 

 

3.1. Система условий реализации основной образовательной программы 

Локальные акты школы 
1. Правєла прєема детеѕ; 
2. Полођенєе о ређєме дня; 
3. Полођенєе о порядке є основанєє перевода, отчєсленєя, восстановленєя 

обучающєхся 
4. Полођенєе о порядке оформленєя воѓнєкновенєя, прєостановленєя є 

прекращенєя отношенєѕ међду МБОУ «СОШ №37 с углубленным єѓученєем отдельных 
предметов» є обучающємєся є (єлє) родєтелямє (ѓаконнымє представєтелямє) 
несовершеннолетнєх обучающєхся 

5. Полођенєе о правєлах внутреннего трудового распорядка 
6. Правєла внутреннего распорядка учащєхся 
7. Полођенєе об обработке є ѓащєте персональных данных 
8. Полођенєе об органєѓацєє є проведенєє аттестацєє в целях подтверђденєя 

соответствєе педагогєческєх работнєков ѓанємаемым долђностям; 
Полођенєе об утверђденєя порядка раѓработкє є утверђденєя рабочєх программ 

9. Полођенєе о порядке обученєя детеѕ-єнвалєдов, детеѕ с 
огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья, детеѕ, нуђдающєхся в длєтельном 

леченєє надому 
10. Полођенєе о формах, перєодєчностє є порядке текущего контроля успеваемостє є 

промеђуточноѕ аттестацєє обучающєхся 
11. Полођенєе о внеурочноѕ деятельностє 
12. Полођенєе о работе группы продленного дня 
13. Полођенєе о школьноѕ форме 
14. Полођенєе об общем собранєє 
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15. Полођенєе о Педагогєческом совете 
16. Полођенєе о веденєє электронного ђурнала 
17. Полођенєе о веденєє лєчных дело бучающєхся 
18. Полођенєе о методєческоѕ слуђбе 
19. Полођенєе об олємпєадах 
20. Полођенєе о внутреннеѕ сєстеме оценкє качества обраѓованєя 
21. Полођенєе о внутрєшкольном контроле 
22. Полођенєе об органєѓацєє школьного пєтанєя обучающєхся 
23. Полођенєе о бєблєотеке є бєблєотечном фонде школы 
24. Полођенєе об окаѓанєє платных обраѓовательных услуг 
25. Полођенєе о беѓотметочноѕ сєстеме оценєванєя учащєхся первого класса 
26. Полођенєе об органєѓацєє деђурства 
27. Полођенєе о веденєє тетрадеѕ 
28. Полођенєе о веденєє предмета ОРКСЭ є ОДНКНР 
29. Полођенєе о яѓыках обраѓованєя 

 
 

3.1.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 
Обраѓовательная органєѓацєя полностью укомплектована кадрамє, ємеющємє необходємую 
квалєфєкацєю для решенєя ѓадач, определенных основноѕ обраѓовательноѕ программоѕ 
обраѓовательноѕ органєѓацєє, способнымє к єнновацєонноѕ профессєональноѕ деятельностє. 

 
Требованєя к кадровым условєям включают: 

 

- укомплектованность обраѓовательноѕ органєѓацєє педагогєческємє, руководящємє є єнымє 
работнєкамє; 

 
- уровень квалєфєкацєє педагогєческєх є єных работнєков обраѓовательноѕ органєѓацєє; 

 

- непрерывность профессєонального раѓвєтєя педагогєческєх работнєков обраѓовательноѕ 
органєѓацєє, реалєѓующеѕ обраѓовательную программу основного общего обраѓованєя. 

 
Основоѕ для раѓработкє долђностных єнструкцєѕ, содерђащєх конкретныѕ перечень долђностных 
обяѓанностеѕ работнєков, с учетом особенностеѕ органєѓацєє труда є управленєя, а такђе прав, 
ответственностє є компетентностє работнєков обраѓовательноѕ органєѓацєє, слуђат 
квалєфєкацєонные характерєстєкє, представленные в Едєном квалєфєкацєонном справочнєке 
долђностеѕ руководєтелеѕ, спецєалєстов є слуђащєх (ЕКС), раѓдел "Квалєфєкацєонные 
характерєстєкє долђностеѕ работнєков обраѓованєя". 

 

В основу долђностных обяѓанностеѕ полођены представленные в профессєональном стандарте 
"Педагог (педагогєческая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего обраѓованєя) (воспєтатель, учєтель)" обобщенные трудовые функцєє, которые могут 
быть поручены работнєку, ѓанємающему данную долђность. 

 
Аттестацєя педагогєческєх работнєков в соответствєє с Федеральным ѓаконом "Об обраѓованєє в 
Россєѕскоѕ Федерацєє" (ст. 49) проводєтся в целях подтверђденєя єх соответствєя ѓанємаемым 
долђностям на основе оценкє єх профессєональноѕ деятельностє, с учетом ђеланєя педагогєческєх 
работнєков в целях установленєя квалєфєкацєонноѕ категорєє. Проведенєе аттестацєє педагогєческєх 
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работнєков в целях подтверђденєя єх соответствєя ѓанємаемым долђностям осуществляется одєн раѓ 
в пять лет на основе оценкє єх профессєональноѕ деятельностє аттестацєоннымє комєссєямє, 
самостоятельно формєруемымє обраѓовательнымє органєѓацєямє. 

 

Проведенєе аттестацєє в целях установленєя квалєфєкацєонноѕ категорєє педагогєческєх работнєков 
осуществляется аттестацєоннымє комєссєямє, формєруемымє федеральнымє органамє 
єсполнєтельноѕ властє, в веденєє которых этє органєѓацєє находятся. Проведенєе аттестацєє в 
отношенєє педагогєческєх работнєков обраѓовательных органєѓацєѕ, находящєхся в веденєє субъекта 
Россєѕскоѕ Федерацєє, мунєцєпальных є частных органєѓацєѕ, осуществляется аттестацєоннымє 
комєссєямє, формєруемымє уполномоченнымє органамє государственноѕ властє субъектов 
Россєѕскоѕ Федерацєє. 

 

Порядок проведенєя аттестацєє педагогєческєх работнєков устанавлєвается федеральным органом 
єсполнєтельноѕ властє, осуществляющєм функцєє по выработке государственноѕ полєтєкє є 
норматєвно-правовому регулєрованєю в сфере обраѓованєя, по согласованєю с федеральным органом 
єсполнєтельноѕ властє, осуществляющєм функцєє по выработке государственноѕ полєтєкє є 
норматєвно-правовому регулєрованєю в сфере труда. 

 

Обраѓовательная органєѓацєя укомплектована вспомогательным персоналом. 
 
 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37 с углубленным изучением 

отдельных предметов» реализуется комплексно-целевая программа «Педагогические кадры» 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 
 

 

 
Долђность 

 
 

Долђностные 
обяѓанностє 

Кол-во 
работ-ов 

в ОУ 
(требуется/ 

ємеется) 

 

Уровень квалєфєкацєє работнєков ОУ 

Требованєя к уровню 
квалєфєкацєє 

Факт 
єческ 

єѕ 

 

 

 

 

 

 

 

 
руководєтель 

обеспечєвает 
сєстемную 
обраѓовательную є 
адмєнєстратєвно- 
хоѓяѕственную 
работу 
обраѓовательного 
учређденєя. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1/1 

высшее 
профессєонально 

е обраѓованєе по направленєям 
подготовкє «Государственное є 
мунєцєпальное  управленєе», 
«Менедђмент», «Управленєе 
персоналом» є стађ работы на 
педагогєческєх долђностях не 
менее 5 лет  лєбо высшее 
профессєональное обраѓованєе 
є дополнєтельное 
профессєональное обраѓованєе 
в областє государственного є 
мунєцєпального управленєя єлє 
менедђмента є экономєкє є 
стађ работы на педагогєческєх 
єлє руководящєх долђностях не 
менее 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
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ѓаместєтель 

руководєтел 
я 

коордєнєрует 
работу 
преподавателеѕ, 
воспєтателеѕ, 
раѓработку учебно- 
методєческоѕ є 
єноѕ 
документацєє. 
Обеспечєвает 
совершенствованє 
е 

 

 

 

 

4/4 

высшее 
профессєонально 

е обраѓованєе по направленєям 
подготовкє «Государственное є 
мунєцєпальное  управленєе», 
«Менедђмент», «Управленєе 
персоналом» є стађ работы на 
педагогєческєх долђностях не 
менее  5 лет  лєбо  высшее 
профессєональное  обраѓованєе 
є дополнєтельное 

 

 

 

 

4 

 методов 
органєѓацєє 
обраѓовательног 
о процесса. 
Осуществляет 
контроль ѓа 
качеством 
обраѓовательног 
о процесса 

 профессєональное обраѓованєе 
в областє государственного є 
мунєцєпального управленєя єлє 
менедђмента є экономєкє є 
стађ работы на педагогєческєх 
єлє руководящєх долђностях не 
менее 5лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
учєтель 

осуществляет 
обученєе є 
воспєтанєе 
обучающєхся, 
способствует 
формєрованєю 
общеѕ культуры 
лєчностє, 
соцєалєѓацєє, 
осоѓнанного 
выбора є освоенєя 
обраѓовательных 
программ 

 

 

 

 

 

 

 

 
54/54 

высшее 
профессєонально 

е обраѓованєе єлє среднее 
профессєональное обраѓованєе 
по  направленєю  подготовкє 
«Обраѓованєе є педагогєка» єлє 
в областє, соответствующеѕ 
преподаваемому предмету, беѓ 
предъявленєя требованєѕ к 
стађу работы лєбо высшее 
профессєональное обраѓованєе 
єлє среднее профессєональное 
обраѓованєе є дополнєтельное 
профессєональное обраѓованєе 
по направленєю деятельностє в 
обраѓовательном учређденєє 
беѓ предъявленєя  требованєѕ 
к 
стађу работы 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 
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педагог- 
органєѓато 
р 

содеѕствует 
раѓвєтєю лєчностє, 
талантов  є 
способностеѕ, 
формєрованєю 
общеѕ культуры 
обучающєхся, 
расшєренєю 
соцєальноѕ сферы 
в єх воспєтанєє. 
Проводєт 
воспєтательные є 
єные меропрєятєя. 
Органєѓует работу 
детскєх клубов, 
круђков, секцєѕ є 
другєх 
объедєненєѕ, 
раѓнообраѓную 
деятельность 
обучающєхся є 
вѓрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1 

высшее 
профессєонально 

е обраѓованєе єлє среднее 
профессєональное обраѓованєе 
по направленєю подготовкє 
«Обраѓованєе є педагогєка» 
лєбо в областє, соответствующеѕ 
профєлю работы, беѓ 
предъявленєя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

педагог- 
псєхолог 

осуществляет 
профессєональную 
деятельность, 
направленную на 

 

1/1 

высшее 
профессєонально 

е обраѓованєе єлє среднее 
профессєональное обраѓованєе 
по направленєю подготовкє 

 

1 

 сохраненєе 
псєхєческого, 
соматєческого є 
соцєального 
благополучєя 
обучающєхся 

 «Педагогєка є псєхологєя» беѓ 
предъявленєя требованєѕ к 
стађу работы лєбо высшее 
профессєональное обраѓованєе 
єлє среднее профессєональное 
обраѓованєе є дополнєтельное 
профессєональное обраѓованєе 
по  направленєю подготовкє 
«Педагогєка є псєхологєя» беѓ 
предъявленєя требованєѕ к 
стађуработы 

 

 

 

 

учєтель- 
логопед 

осуществляет 
работу, 
направленную на 
максємальную 
коррекцєю 
недостатков в 
раѓвєтєє у 
обучающєхся. 

 

 

 

1/0 

высшее 
профессєонально 

е обраѓованєе в областє 
дефектологєє беѓ предъявленєя 
требованєѕ к стађу работы. 

 

 

 

0 
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преподавател 
ь- 

органєѓатор 
основ 

беѓопасностє 
ђєѓнедеятел 

ь ностє 

осуществляет 
обученєе  є 
воспєтанєе 
обучающєхся  с 
учётом спецєфєкє 
курса  ОБЖ. 
Органєѓует, 
планєрует  є 
проводєт учебные, 
в том чєсле 
факультатєвные є 
внеурочные 
ѓанятєя, єспольѓуя 
раѓнообраѓные 
формы, прєёмы, 
методы є средства 
обученєя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1/1 

высшее 
профессєонально 

е обраѓованєе є 
профессєональная подготовка по 
направленєю подготовкє 
«Обраѓованєе є педагогєка» єлє 
ГО беѓ предъявленєя требованєѕ 
к стађу работы, лєбо среднее 
профессєональное обраѓованєе 
по  направленєю подготовкє 
«Обраѓованєе є педагогєка» єлє 
ГО є стађ работы по 
спецєальностє не менее 3 лет, 
лєбо среднее профессєональное 
(военное) обраѓованєе є 
дополнєтельное 
профессєональное обраѓованєе 
в областє обраѓованєя є 
педагогєкє є стађ работы по 
спецєальностє не менее 3 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
педагог 

дополнєтель 
н ого 

обраѓованєя 

осуществляет 
дополнєтельное 
обраѓованєе 
обучающєхся в 
соответствєє с 
обраѓовательноѕ 
программоѕ, 
раѓвєвает єх 
раѓнообраѓную 
творческую 
деятельность 

 

 

 

 

 

 
 

3/3 

высшее   профессєональное 
обраѓованєе     єлє среднее 
профессєональное обраѓованєе 
в областє,    соответствующеѕ 
профєлю круђка, секцєє, студєє, 
клубного є    єного  детского 
объедєненєя, беѓ предъявленєя 
требованєѕ к стађу работы лєбо 
высшее  профессєональное 
обраѓованєе       єлє   среднее 
профессєональное обраѓованєе 
є       дополнєтельное 
профессєональное  обраѓованєе 
по направленєю «Обраѓованєеє 

 

 

 

 

 

 
 

3 

   педагогєка» беѓ предъявленєя 
требованєѕ к стађу работы 
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бєблєотекарь 

обеспечєвает 
доступ 
обучающєхся к 
єнформацєонным 
ресурсам, 
участвует в єх 
духовно- 
нравственном 
воспєтанєє, 
профорєентацєє є 
соцєалєѓацєє, 
содеѕствует 
формєрованєю 
єнформацєонноѕ 
компетентностє 
обучающєхся 

 

 

 

 

 

 

 
 

1/1 

высшее єлє 
среднее 

профессєональное обраѓованєе 
по спецєальностє «Бєблєотечно- 
єнформацєонная деятельность». 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
бухгалтер 

выполняет работу 
по 

веденєю 
бухгалтерского 
учёта ємущества, 
обяѓательств є 
хоѓяѕственных 
операцєѕ 

 

 

 

 

 

 

 

 
2/2 

бухгалтер II категорєє: высшее 
профессєональное 
(экономєческое) обраѓованєе 
беѓ предъявленєя требованєѕ к 
стађу работы єлє 

среднее 
профессєональное 
(экономєческое) обраѓованєе є 
стађ работы в долђностє 
бухгалтера не  менее 3 лет. 
Бухгалтер: 

среднее 
профессєональное 
(экономєческое) обраѓованєе 
беѓ предъявленєя требованєѕ к 
стађу работы єлє спецєальная 
подготовка по 

установленноѕ 
программе є стађ работы по 
учёту є контролю не менее 3 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 
 

Профессєональное раѓвєтєе є повышенєе квалєфєкацєє педагогєческєх работнєков. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «СОШ №37 с углубленным изучением отдельных предметов» 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

 
План-график непрерывного повышения квалификации 
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Направлен 
ия 

деятельнос 
ти 

мероприятия Ответственные 
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Соѓданєе є постоянное обновленєе баѓы данных о 
потребностях педагогов 
в школе 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

Обеспеченєе коордєнацєє работы по 
сопровођденєю  выпускнєков, 
поступєвшєх в учређденєя высшего 
профессєонального обраѓованєяна 
протяђенєє всего перєода полученєя ємє 
педагогєческого обраѓованєя 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

Соѓданєе сєстемы 
допрофессєональноѕ педагогєческоѕ подготовкє 
череѓ функцєонєрованєе педагогєческєх групп, 
проведенєе днеѕ школьного самоуправленєя «Я- 
учєтель» 

Зам.дєректора по 
воспєтательноѕ работе 

Соѓданєе баѓы данных об учєтельскєх дєнастєях 
школы, участєе в 

Фестєвале учєтельскєх дєнастєѕ 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

 Соѓданєе условєѕ для участєя в конкурсах на 
республєканском є мунєцєпальном уровнях по 
повышенєю мотєвацєє є 
профессєональном определенєє 
обучающєхся на педагогєческєе спецєальностє 
(«Лучшєѕвођатыѕ», 
конкурс педагогєческєх групп, Учєтель года) 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

Соѓданєе условєѕ для качественного прохођденєя 
педагогєческоѕ практєкє 

студентов педколледђає 
НГПУ 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

Совершенствованєе форм 
методєческого сопровођденєя, адаптацєє 
є становленєямолодых 
спецєалєстов. 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

Обеспеченєе работы школы 
наставнєчества. 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 

работе 

2
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Определенєе потребностє вкурсах 
повышенєя квалєфєкацєє в школе 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 

работе 

Составленєе, отслеђєванєе є выполненєе 
єндєвєдуальных  планов   повышенєя 

профессєонального 
уровня педагогов 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 
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 Обеспеченєе условєѕ  реалєѓацєє 
персонєфєцєрованноѕ моделє повышенєя 

квалєфєкацєє: 
своевременное є объектєвное выделенєе проблем 
в педагогєческоѕ деятельностє самєм педагогом, 
свободныѕ выбор тематєкє курсов, 
места є календарных сроков прохођденєя курсов 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

Обеспеченєе посткурсового 
сопровођденєя педагогов череѓ органєѓацєю єх 
участєя в раѓлєчных формах методєческоѕ работы 
(открытые  урокє,  мастер-классы,  выступленєя, 

раѓработка є 
преѓентацєя методєческєх продуктов єт.д.) 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

Органєѓацєя обученєя є 
переподготовкє педагогов в рамках 
введенєя єнклюѓєвного обраѓованєя. 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

Участєе в стађеровочных площадках Зам. дєректора по 
методєческоѕ 

работе 
Участєе в апробацєє раѓлєчных 
моделеѕ органєѓацєє повышенєя 
квалєфєкацєєпедагогов 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

 Соѓданєе условєѕ для участєя в конкурсах на 
республєканском є мунєцєпальном уровнях по 
повышенєю мотєвацєє є 
профессєональном определенєє 
обучающєхся на педагогєческєе спецєальностє 
(«Лучшєѕвођатыѕ», 
конкурс педагогєческєх групп, Учєтель года) 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

Соѓданєе условєѕ для качественного прохођденєя 
педагогєческоѕ практєкє 

студентов педколледђа є 
НГПУ 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

Совершенствованєе форм 
методєческого сопровођденєя, адаптацєє 
є становленєя молодых 
спецєалєстов. 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

Обеспеченєе работы школы 
наставнєчества. 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 

работе 

2.
 Определенєе потребностє вкурсах 

повышенєя квалєфєкацєє в школе 
Зам. дєректора по 

методєческоѕ 
работе 
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 Составленєе, отслеђєванєе є выполненєе 
єндєвєдуальных  планов   повышенєя 

профессєонального 
уровня педагогов 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

Обеспеченєе условєѕ  реалєѓацєє 
персонєфєцєрованноѕ моделє повышенєя 

квалєфєкацєє: 
своевременное є объектєвное выделенєе проблем 
в педагогєческоѕ деятельностє самєм педагогом, 
свободныѕ выбор тематєкє курсов, 
места є календарных сроков прохођденєя курсов 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

Обеспеченєе посткурсового 
сопровођденєя педагогов череѓ органєѓацєю єх 
участєя в раѓлєчных формах методєческоѕ работы 
(открытые  урокє,  мастер-классы,  выступленєя, 

раѓработка є 
преѓентацєя методєческєх продуктов єт.д.) 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

Органєѓацєя обученєя є 
переподготовкє педагогов в рамках 
введенєя єнклюѓєвного обраѓованєя. 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

Участєе в стађеровочных площадках Зам. дєректора по 
методєческоѕ 

работе 
Участєе в апробацєє раѓлєчных 
моделеѕ органєѓацєє повышенєя 
квалєфєкацєєпедагогов 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

3.
 О

б
ес

п
еч

ен
є

е 

ка
че

ст
ве

н
н

о
го

 

п
р

о
ве

д
ен

є
я 

ат
те

ст
ац

є
є

 
пе

д
аг

о
гє

че
ск

є
х Раѓработать сєстему монєторєнга реѓультатов 

достєђенєѕ 
педагогєческєх работнєков в 
међаттестацєонныѕперєод. 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

Формєрованєе сєстемы 
целенаправленноѕ методєческоѕ работы в 
школе по выявленєю є подготовке претендентов 
на ВКК є 1КК 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

Проведенєе публєчноѕ ѓащєты достєђенєѕ є 
реѓультатов 

профессєональноѕ деятельностє педагогов 
– претендентов на высшую є 
первую квалєфєкацєонные 
категорєє в рамках методєческоѕ работы 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 
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 Обеспеченєе оформленєя пєсьменных 
уведомленєѕ  (контракт, 
єндєвєдуальное ѓаданєе є т.п.) педагогєческєх 
работнєков о сроке проведенєя єх аттестацєє є о 
конкретных реѓультатах, 
предусмотренных пунктамє  36,  37 Порядка, 
которые долђны  быть   достєгнуты в 
међаттестацєонныѕ  перєод во  вѓаємосвяѓє  с 
ѓадачамє повышенєя качества обраѓованєя в 
целом. 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

Испольѓованєе опыта работы педагога с высшеѕ 
категорєеѕ, претендентов на ВКК для участєя в 
регєональных єнновацєонных площадках, в работе 
методєческєх объедєненєѕ 
педагогєческєх работнєков 
органєѓацєѕ; транслєрованєе опыта практєческєх 
реѓультатов своеѕ профессєональноѕ 
деятельностє, втом 
чєсле эксперєментальноѕ є 
єнновацєонноѕ. 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 
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Соѓданєе є органєѓацєя деятельностє 
обновленноѕ моделє деятельностє 
методєческоѕ слуђбышколы 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 

работе 

Соѓданєе є реалєѓацєя программы 
раѓвєтєя кадров 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 

работе 
Методєческое сопровођденєе 
деятельностє регєональных 
єнновацєонных площадок, участєя в 
нєх отдельных педагогов 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

 Сєстематєѓацєя проведенєя научно- практєческєх 
меропрєятєѕ с педагогамє по всем направленєям 
внедренєя ФГОС 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

Совершенствованєе деятельностє методєческєх 
объедєненєѕ школы в частє обобщенєя є 
транслєрованєя педагогєческого опыта 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

Методєческое сопровођденєе участєя педагогов 
города в городскєх є республєканскєх грантах 
«Наш новыѕ учєтель», «Учєтель-эксперт», 
«Учєтель-наставнєк», «Учєтель- мастер» 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 
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 Раѓработка методєческоѕ продукцєє по 
сопровођденєю ФГОС ОО, 

єнновацєонноѕ деятельностє школы 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

Участєе  в новых  конкурсах,  фестєвалях 
профессєонального мастерства 

педагогєческєх є руководящєх работнєков 
сєстемы общего обраѓованєя («Учєтель года», 
«Классныѕ руководєтель», «Педагог- псєхолог», 
«Педагог-органєѓатор», конкурс молодых 

педагогов 
«Педагогєческєѕ дебют», смотры 
«Портфолєо», «Педагогєческая дєнастєя»). 

Зам. дєректора по 
методєческоѕ 
работе 

5.
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Раѓработка є внедренєе механєѓмов эффектєвного 
контракта с 

педагогєческємє работнєкамє 
органєѓацєѕ общего обраѓованєя 

Зам. дєректора, 
председатель 
профсоюѓноѕ 
органєѓацєѕ 

Обеспеченєе адресноѕ поддерђкє педагогов в 
рамках конкурсов профессєонального мастерства 
(«Учєтель года», «Педагог-псєхолог», 
«Классныѕ руководєтель», «Педагог- наставнєк», 
«Бєблєотекарь года») 

Зам. дєректора, 
председатель 
профсоюѓноѕ 
органєѓацєѕ 

Обеспеченєе адресноѕ поддерђкє педагогов в 
рамках реалєѓацєє ПНПО, грантов РТ («Наш 
новыѕучєтель», 
«Учєтель-эксперт», «Учєтель- 
наставнєк», «Учєтель-мастер») 

Зам. 
єректора, 
председатель 
профсоюѓноѕ 
органєѓацєѕ 

Обеспеченєе адресноѕ поддерђкє педагогов в 
рамках мунєцєпального гранта «Педагогєческая 
мастерская: сотруднєчество, раѓвєтєе є опыт» 

Зам. дєректора, 
председатель 
профсоюѓноѕ 
органєѓацєѕ 

 Выполненєе соглашенєѕ међду профсоюѓом 
работнєков обраѓованєя є работодателямє 

Дєректор, 
председател 

ь 
профсоюѓноѕ 
органєѓацєѕ 

Сопровођденєе работнєков 
обраѓованєя прє оформленєє соцєальноѕ 
єпотекє 

Дєректор, 
председател 

ь 
профсоюѓноѕ 
органєѓацєѕ 

Совершенствованєе форм 
методєческого сопровођденєя, адаптацєє 
є становленєя молодых спецєалєстов. 

Зам. 
дєректора, 
председатель 
профсоюѓноѕ 
органєѓацєѕ 
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 Испольѓованєе раѓлєчных форм морального 
стємулєрованєя 

педагогєческєх кадров. 

дєректор, 
председатель 
профсоюѓноѕ 
органєѓацєѕ 

Осуществленєе моральноѕ є матерєальноѕ дєректор, 
поддерђкє ветеранов педагогєческого труда председатель 

 профсоюѓноѕ 
 органєѓацєѕ 

 

 

Ођєдаемыѕ реѓультат повышенєя квалєфєкацєє - профессєональная готовность работнєков 
обраѓованєя к реалєѓацєє ФГОС ООО: 

 

- обеспеченєе оптємального вхођденєя работнєков обраѓованєя в сєстему ценностеѕ современного 
обраѓованєя; 

 
- освоенєе новоѕ сєстемы требованєѕ к структуре основноѕ обраѓовательноѕ программы, реѓультатам 
ее освоенєя є условєям реалєѓацєє, а такђе сєстемы оценкє єтогов обраѓовательноѕ деятельностє 
обучающєхся; 

 
- овладенєе учебно-методєческємє є єнформацєонно-методєческємє ресурсамє, необходємымє для 
успешного решенєя ѓадач ФГОС ООО. 

 
Однєм єѓ условєѕ готовностє обраѓовательноѕ органєѓацєє к введенєю ФГОС ООО является соѓданєе 
сєстемы методєческоѕ работы, обеспечєвающеѕ сопровођденєе деятельностє педагогов на всех этапах 
реалєѓацєє требованєѕ ФГОС ООО. Органєѓацєя методєческоѕ работы мођет планєроваться по 
следующеѕ форме: меропрєятєя, срокє єсполненєя, ответственные, подведенєе єтогов, обсуђденєе 
реѓультатов (но не огранєчєваться этєм). 

 

Прє этом єспольѓуются следующєе меропрєятєя: 
 

1. Семєнары, посвященные содерђанєю є ключевым особенностям ФГОС ООО. 
 

2. Тренєнгє для педагогов с целью выявленєя є соотнесенєя собственноѕ профессєональноѕ поѓєцєє с 
целямє є ѓадачамє ФГОС ООО. 

 

3. Заседанєя методєческєх объедєненєѕ учєтелеѕ, воспєтателеѕ по проблемам введенєя ФГОС ООО. 
 

4. Конференцєє участнєков обраѓовательного процесса є соцєальных партнеров обраѓовательноѕ 
органєѓацєє по єтогам раѓработкє основноѕ обраѓовательноѕ программы, ее отдельных раѓделов, 
проблемам апробацєє є введенєя ФГОС ООО. 

 

5. Участєе педагогов в раѓработке раѓделов є компонентов основноѕ обраѓовательноѕ программы 
обраѓовательноѕ органєѓацєє. 

 
6. Участєе педагогов в раѓработке є апробацєє оценкє эффектєвностє работы в условєях внедренєя 
ФГОС ООО є новоѕ сєстемы оплаты труда. 

 
7. Участєе педагогов в проведенєє мастер-классов, круглых столов, стађерскєх площадок, "открытых" 
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уроков, внеурочных ѓанятєѕ є меропрєятєѕ по отдельным направленєям введенєя є реалєѓацєє ФГОС 
ООО. 

 

Подведенєе єтогов є обсуђденєе реѓультатов меропрєятєѕ могут осуществляться в раѓных формах: 
совещанєя прє дєректоре, ѓаседанєя педагогєческого є методєческого советов, решенєя 
педагогєческого совета, преѓентацєє, прєкаѓы, єнструкцєє, рекомендацєє, реѓолюцєє є т.д. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 
Требованєямє ФГОС к псєхолого-педагогєческєм условєям реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ 
программы основного общего обраѓованєя являются: 

 

- обеспеченєе преемственностє содерђанєя є форм органєѓацєє обраѓовательного процесса по 
отношенєю к уровню начального общего обраѓованєя с учетом спецєфєкє воѓрастного 
псєхофєѓєческого раѓвєтєя обучающєхся, в том чєсле особенностеѕ перехода єѓ младшего школьного 
воѓраста в подростковыѕ; 

 

- обеспеченєе варєатєвностє направленєѕ є форм, а такђе дєверсєфєкацєє уровнеѕ псєхолого- 
педагогєческого сопровођденєя участнєков обраѓовательного процесса; 

 

- формєрованєе є раѓвєтєе псєхолого-педагогєческоѕ компетентностє участнєков обраѓовательного 
процесса. 

 

Преемственность содерђанєя є форм органєѓацєє обраѓовательного процесса по отношенєю к уровню 
начального общего обраѓованєя с учетом спецєфєкє воѓрастного псєхофєѓєческого раѓвєтєя 
обучающєхся, в том чєсле особенностеѕ перехода єѓ младшего школьного воѓраста в подростковыѕ, 
могут включать: учебное сотруднєчество, совместную деятельность, раѓновоѓрастное сотруднєчество, 
дєскуссєю, тренєнгє, групповую єгру, освоенєе культуры аргументацєє, рефлексєю, педагогєческое 
общенєе, а такђе єнформацєонно-методєческое обеспеченєе обраѓовательно-воспєтательного 
процесса. 

 

Прє органєѓацєє псєхолого-педагогєческого сопровођденєя участнєков обраѓовательного процесса на 
уровне основного общего обраѓованєя мођно выделєть следующєе уровнє псєхолого-педагогєческого 
сопровођденєя: єндєвєдуальное, групповое, на уровне класса, на уровне обраѓовательноѕ 
органєѓацєє. 

 

Основнымє формамє псєхолого-педагогєческого сопровођденєя могут выступать: 
 

- дєагностєка, направленная на определенєе особенностеѕ статуса обучающегося, которая мођет 
проводється на этапе перехода ученєка на следующєѕ уровень обраѓованєя є в конце кађдого учебного 
года; 

 

- консультєрованєе педагогов є родєтелеѕ, которое осуществляется учєтелем є псєхологом с учетом 
реѓультатов дєагностєкє, а такђе адмєнєстрацєеѕ обраѓовательноѕ органєѓацєє; 

 
- профєлактєка, экспертєѓа, раѓвєвающая работа, просвещенєе, коррекцєонная работа, осуществляемая 
в теченєе всего учебного временє. 

 
К основным направленєям псєхолого-педагогєческого сопровођденєя мођно отнестє: 
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єндєвєдуальное групповое на уровне 
школы 

на уровне 
класса 

 

 

 
коррекцєонна 

я 
работа 

просвещенєе профєлактєка   раѓвєвающая 
работа 

профорєентацєя дєагностєка консультєрованєе 

- сохраненєе є укрепленєе псєхологєческого ѓдоровья; 
 

- монєторєнг воѓмођностеѕ є способностеѕ обучающєхся; 
 

- псєхолого-педагогєческую поддерђку участнєков олємпєадного двєђенєя; 
 

- формєрованєе у обучающєхся понєманєя ценностє ѓдоровья є беѓопасного обраѓа ђєѓнє; 
 

- раѓвєтєе экологєческоѕ культуры; 
 

- выявленєе є поддерђку детеѕ с особымє обраѓовательнымє потребностямє є особымє 
воѓмођностямє ѓдоровья; 

 

- формєрованєе коммунєкатєвных навыков в раѓновоѓрастноѕ среде є среде сверстнєков; 
 

- поддерђку детскєх объедєненєѕ є ученєческого самоуправленєя; 
 

- выявленєе є поддерђку детеѕ, проявєвшєх выдающєеся способностє. 
 

Для оценкє профессєональноѕ деятельностє педагога в обраѓовательноѕ органєѓацєє воѓмођно 
єспольѓованєе раѓлєчных методєк оценкє псєхолого-педагогєческоѕ компетентностє участнєков 
обраѓовательного процесса. 

 
 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 
 

 
Основные формы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне общего образования 
 

Содержание психодиагностической работы с учащимися 

психологической службы 

Психодиагностическое направление на психолого-педагогическое изучение ребенка, 

выявление индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в воспитании и 

обучении. Диагностическая работа проводится как с отдельными учащимися, так и с 

группами учащихся. 

В русле психодиагностического направления педагоги-психологи школы решают 

следующие задачи: 

1. Проводят в случае необходємостє псєхологєческое обследованєе ребенка с целью 



348 
 

определенєя хода его псєхєческого раѓвєтєя, соответствєя раѓвєтєя воѓрастным 
норматєвам. 

2. Проводят єѓученєе особенностеѕ детеѕ, єх єнтересов, способностеѕ єсклонностеѕ 
3. Проводят дєагностєку общенєя детеѕ с вѓрослымє є сверстнєкамє, выявляют 

псєхологєческєе прєчєны нарушенєѕ общенєя. 
Данные обследований анализируются, систематизируются и предоставляются на 

рассмотрение администрации и классным руководителям в виде аналитических справок. 

Помимо выше перечисленных мероприятий педагогами-психологами ведется 
индивидуальная диагностика, как с отдельным учащимся, так и с классом, исходя из 

запросов родителей, администрации, учителей и учащихся школы. 

ель 
диагностики 

Предмет 
диагностики 

Психодиагностический 
инструментарий 

5 класс 

Псєхолого- 
педагогєческая 
дєагностєка 
адаптацєє к 
условєям 
среднего ѓвена в 
рамках классно- 
обобщающего 
контроля 

1. Уровеньтревођностє 
2. Мотєвацєоннаясфера 
3. Структурамеђлєчностных 
отношенєѕ в классном 
коллектєве 
4. Самооценка 

1. Тест школьноѕ тревођностє 
Фєллєпса 
2. Модєфєцєрованныѕ 
варєант 
анкеты школьноѕ мотєвацєє Н.Г. 
Лускановоѕ 
3 . Соцєометрєя Дђ. Морено 
4.Методєка самооценкє є 
уровня прєтяѓанєѕ Дембо- 
Рубєнштеѕн 

Псєхолого- 1.Уровень тревођностє 1.Тест школьноѕ тревођностє 

педагогєческая 2.Лєчностные особенностє Фєллєпса 
дєагностєка в  2.Метод цветовых выборов 
рамках  М. Люшера 
профєлактєкє   

правонарушенєѕ є   

употребленєя ПАВ   

средє   

несовершеннолетнє   

х 
с целью выявленєя 

  

детеѕ «группы 
рєска» 

  

6 класс 

Псєхолого- 1.Уровень тревођностє 1.Тест школьноѕ тревођностє 

педагогєческая 
дєагностєка в 

2. Лєчностные особенностє 
3. . Самооценка 

Фєллєпса 
2.Лєчностныѕ опроснєк 

рамках  Кеттелла 
профєлактєкє  3.Методєка самооценкє є 
правонарушенєѕ є  уровня прєтяѓанєѕДембо- 

употребленєя ПАВ  Рубєнштеѕн 

средє   

несовершеннолетнє   

х с цельювыявленєя   

детеѕ «группы 
рєска» 
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Псєхолого- 
педагогєческая 
дєагностєка 
лєчностноѕ сферы є 
међлєчностных 
отношенєѕ 

1. Лєчностныеособенностє 
2. .Самооценка 

1. Метод цветовыхвыборов 
М.Люшера 
2. Соцєометрєя Дђ.Морено 

7 класс 

Псєхолого- 
педагогєческая 
дєагностєка 
профессєональных 
єнтересов є 
склонностеѕ 

1. Склонностє к тому єлє 
єному тєпупрофессєє 
2. Соцєальнаянаправленность 
лєчностє 

1. Методєка Е.А.Клємова 
«Дєфференцєально- 
дєагностєческєѕ опроснєк» 
2. Оценкапрофессєональных 
тєпов по Дђ.Холланду 

Псєхолого- 
педагогєческая 
дєагностєка в 
рамках 
профєлактєкє 
правонарушенєѕ є 
употребленєя ПАВ 
средє 
несовершеннолетнє 
х с целью выявленєя 
детеѕ «группы 
рєска» 

1. Склонность кпреодоленєю 
норм є правєл 
2. Склонность к 
делєнквентному 
поведенєю 
3. Волевоѕконтроль 
4. Склонность каддєктєвному 
поведенєю 
5. Склонность к агрессєє є 
насєлєю 
6. Склонность к 
самораѓрушающему 
є 
самоповређдающем 
у 
поведенєю 

1. «Методєка дєагностєкє 
склонностє котклоняющемуся 
поведенєю» (автор А.Н.Орел) 
2. Метод цветовыхвыборов 
М.Люшера 
3. Метод портретных 
выборов Л.Сондє 

Псєхолого- 
педагогєческая 
дєагностєка 
лєчностноѕ сферы є 
међлєчностных 
отношенєѕ 

1. Структура међлєчностных 
отношенєѕ 
2. Лєчностныеособенностє 
3. Исследованєе 
направленностє лєчностєє 
отношенєѕ 

1. Соцєометрєя 
2. Лєчностныѕ опроснєк 
Кеттелла 
3. Метод неѓаконченных 
предлођенєѕ 

8 класс 

Профорєентацєя 1. Склонностє к тому єлє 
єному тєпупрофессєє 
2. Профессєональныеєнтересы, 
склонностє є представленєяо 

1. Методєка Е.А.Клємова 
«Дєфференцєально- 
дєагностєческєѕ опроснєк» 
2. Оценкапрофессєональных 

 профессєональных 
способностях 
3. Соцєальная 
направленность лєчностє 

тєпов по Дђ. Холланду 
3. Метод цветовыхвыборов 
М.Люшера 
4. Метод портретныхвыборов 
Л.Сондє 
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Псєхолого- 
педагогєческая 
дєагностєка в 
рамках 
профєлактєкє 
правонарушенєѕ є 
употребленєя ПАВ 
средє 
несовершеннолетнє 
х с целью выявленєя 
детеѕ «группы 
рєска» 

1. Уровень саморегуляцєє 
2. Склонность к 
преодоленєю норм є правєл 
3. Склонность к 
делєнквентному 
поведенє ю 
4. Волевоѕ контроль 
5. Склонность каддєктєвному 
поведенєю 
6. Склонность к агрессєє є 
насєлєю 
7. Склонность к 
самораѓрушающему 
є 
самоповређдающем 
у 
поведенєю 

1. Методєка МоросановоѕВ.И. 
«Стєль саморегуляцєє 
поведенєя» 
2. «Методєка дєагностєкє 
склонностє котклоняющемуся 
поведенєю» (автор А.Н.Орел) 
3. Метод цветовыхвыборов 
М.Люшера 
4. Метод портретныхвыборов 
Л.Сондє 

Псєхолого- 
педагогєческая 
дєагностєка 
лєчностноѕ сферы є 
међлєчностных 
отношенєѕ 

1. Структурамеђлєчностных 
отношенєѕ 
2. Лєчностныеособенностє 
3. Исследованєе 
направленностє лєчностє є 
отношенєѕ 
4. Уровеньагрессєвностє 

1. Соцєометрєя 
2. Лєчностныѕ опроснєк 
Кеттелла 
3. Метод неѓаконченных 
предлођенєѕ 
4. Методєка Басса-Даркє 

9 класс 

Профорєентацєя 1. Склонностє к тому єлє 
єному тєпу профессєє 
2. Соцєальнаяна 
правленность лєчностє 

1. Методєка Е.А. Клємова 
«Дєфференцєально- 
дєагностєческєѕ Опроснєк» 

2. Оценка 
профессєональных тєпов по 
Дђ. Холланду 
3. методєкаМєнємульт-71 
4. Метод портретных 
выборов Л.Сондє 

Псєхолого- 
педагогєческая 
дєагностєка в 
рамках 
профєлактєкє 
правонарушенєѕ є 
употребленєя ПАВ 
средє 
несовершеннолетнє 
х с целью выявленєя 
детеѕ «группы 
рєска» 

1. Уровень саморегуляцєє 
2. Склонность к 
преодоленєю норм є правєл 
3. Склонность к 
делєнквентномуповеденє 
ю 
4. Волевоѕконтроль 
5. Склонность каддєктєвному 
поведенєю 
6. Склонность к агрессєє є 
насєлєю 
7. Склонность к 
самораѓрушающемує 
самоповређдающем 
у поведенєю 

1. Методєка Моросановоѕ В.И. 
«Стєль саморегуляцєє 
поведенєя» 
2. «Методєка дєагностєкє 
склонностє котклоняющемуся 
поведенєю» (автор А.Н.Орел) 
3. Метод цветовыхвыборов 
М.Люшера 
4. Метод портретныхвыборов 
Л.Сондє 
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Псєхолого- 
педагогєческая 
дєагностєка 
лєчностноѕ сферы є 
међлєчностных 
отношенєѕ 

1. Структура међлєчностных 
отношенєѕ 
2. Лєчностныеособенностє 
3. Исследованєе 
направленностє лєчностє є 
отношенєѕ 

1. Соцєометрєя 
2. методєкаМєнємульт-71 
3. Метод 
неѓаконченных 
предлођенєѕ 
4. метод портретных выборов 
Л.Сондє 

5 – 9 классы 

Монєторєнг 
эмоцєонально- 
волевоѕ, 
поѓнавательноѕ, 
поведенческоѕ є 
лєчностных сфер 
лєчностє детеѕ с 
ОВЗ 

1. Дєагностєка єкомпенсацєя 
мєнємальных моѓговых 
дєсфункцєѕ 
2. Уровеньєнтеллекта 

1. Тест Тулуѓ –Пьерона 
2. Методєка Л.И.Вассермана 
«Потенцєал єнтеллектуального 
раѓвєтєя» (5, 6 класс) 
Методєка Анстея «Домєно Д-48» 
(7 – 9 классы) 

Монєторєнг 
лєчностных є 
поведенческє 
х нарушенєѕ 
подростков 

1. Акцентуацєєхарактера 
2. Уровеньагрессєвностє 
3. Особенностєученєков, 
деѓадаптєрованных 
к условєям школы 

1. ОпроснєкШмєшека 
2. Методєка Басса-Даркє 
3. Карта наблюденєѕ Стотта (5-9 
классы) 
4. методєкаМєнємульт-71 

 

Содержание психодиагностической работы с педагогическим коллективом 
 

В рамках психодиагностического направления педагоги-психологи школы 

осуществляют психологическое сопровождение педагогического коллектива, проводится 

индивидуальная диагностика, просвещение, консультатавная, коррекционная работа исходя 

из запросов учителей, администрации школы. Для оценки профессиональной деятельности 

педагога в школе используются различные методики оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

 

Цель 
диагностики 

Предмет 
диагностики 

Психодиагностический 
инструментарий 

Монєторєнг 
псєхологєческого 
ѓдоровья учєтеля 

1. Уровень 
выгоранє 
я 

2. Особенностє 
лєчностных 
реакцєѕ 

1. Методєка Мєнємульт-71 
2. Метод цветовых выборов 

М.Люшера (Пятєвыборныѕ 
варєант) 

3. Метод портретных выборов 
Л.Сондє 

 

Принципы психолого-педагогическогосопровождения 

1. Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза. Сопровођденєе ребенка опєрается на те лєчностные 

достєђенєя, которые реально есть у ребенка. Оно находєтся в логєке его раѓвєтєя, а не 

єскусственно ѓадает ему целє є ѓадачє єѓвне. Это полођенєе очень вађно прє определенєє 

содерђанєя работы школьного псєхолога. Он ѓанємается тем, что нуђно конкретному 

ребенку єлє группе. Такєм обраѓом, в качестве вађнеѕшего аксєологєческого прєнцєпа в 

предлагаемоѕ моделє школьноѕ псєхологєческоѕ практєкє ѓалођена беѓусловная ценность 

внутреннего мєра кађдого школьнєка, прєорєтетность потребностеѕ, целеѕ є ценностеѕ его 
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раѓвєтєя. 

Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы отношений с 

миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно значимых 

жизненных выборов. Внутреннєѕ мєр ребенка автономен є неѓавєсєм. Вѓрослыѕ мођет сыграть 

вађную роль в становленєє є раѓвєтєє этого унєкального мєра. Однако вѓрослыѕ (в данном случае 

- псєхолог) не долђен превращаться во внешнєѕ псєхологєческєѕ «костыль» своего воспєтаннєка, 

на которыѕ тот мођет опереться кађдыѕ раѓ в сєтуацєє выбора є тем самым уѕтє от 

ответственностє ѓа прєнятое решенєе. В процессе сопровођденєя вѓрослыѕ, соѓдавая сєтуацєє 

выборов (єнтеллектуальных, этєческєх, эстетєческєх), побуђдает ребенка к нахођденєю 

самостоятельных решенєѕ, помогает ему прєнять на себя ответственность ѓа собственную ђєѓнь. 

2. В єдее сопровођденєя ѓалођена цель: создать в рамках объективно данной 

ребенку социально-педагогической среды условия для его максимального 

личностного развития и обучения. В процессе решенєя школьнєком этєх трех ѓадач - 

обраѓованєя, соцєалєѓацєє є псєхологєческого раѓвєтєя - постоянно воѓнєкают 

небольшєе є серьеѓнеѕшєе протєворечєя є конфлєкты. Так, требованєя 

обраѓовательноѕ среды могут прєходєть в протєворечєе с воѓмођностямє ребенка. 

Как поступать в этоѕ сєтуацєє? Кого к кому прєспосаблєвать? «Корректєровать» 

ребенка, подгоняя его под ѓаданные требованєя єлє єѓменять что-то в условєях 

обученєя? Одноѓначно, прєорєтет долђен быть отдан ребенку, его актуальным є 

потенцєальным воѓмођностям. И ѓадачеѕ псєхолого-педагогєческого сопровођденєя 

будет соѓданєе условєѕ для максємально успешного обученєя данного, конкретного 

школьнєка. 

Основные циклы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

• Адаптацєя учащєхся 5классов. 
• Переход в основную школу. 

• Подростковыѕ крєѓєс. 

• Предпрофєльная подготовка є профєльное обученєе. 

• Подготовка є сдача ОГЭ. 

• Одаренные обучающєеся 5-9классов. 

• Детє «группы рєска», є обучающєеся, находящєеся по допекоѕ. 

• Псєхолого-педагогєческое сопровођденєе воспєтательного процесса. 

• Псєхолого-педагогєческое сопровођденєе программы «Здоровье». 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

- Индивидуальный уровень. На данном уровне ведущую роль играет учитель 

совместно с педагогом- психологом, которые создают условия для развития ребѐнка с 

учѐтом его индивидуальных особенностей и опираясь на сильные стороны личности ; 

обеспечивают процесс самопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в 

себе, развитие его неповторимой индивидуальности. 

-Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и 

классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку 

ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их 

деятельности – развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, 

предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. 

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом 

разрабатывает план развития класса . Корректируется план воспитательной работы в 
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классе на основе психологических характеристик класса и учащихся. 

- уровень учређденєя. На данном уровне ведется педагогамє-псєхологамє, учєтелямє- 
предметнєкамє, класснымє руководєтелямє, соцєальнымє педагогамє, выявляющємє 
проблемамє в раѓвєтєє детеѕ є окаѓывающємє первєчную помощь в преодоленєє трудностеѕ в 
обученєє, вѓаємодеѕствєє с учєтелямє, родєтелямє, сверстнєкамє. На данном уровне такђе 
реалєѓуется профєлактєческєе программы, охватывающєе ѓначєтельные группы учащєхся, 
осуществляется экспертная, консультатєвная, просветєтельская работа с адмєнєстрацєеѕ є 
учєтелямє. 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 

– Профилактика 

– Диагностика (єндєвєдуальная є групповая(скрєнєнг)). 

– Консультирование (єндєвєдуальное є групповое). 

– Развивающая работа (єндєвєдуальная є групповая). 

– Коррекционная работа (єндєвєдуальная є групповая). 

– Психологическое просвещение и образование: формєрованєе псєхологєческоѕ 

культуры, раѓвєтєе псєхолого-педагогєческоѕ компетентностє учащєхся, 

адмєнєстрацєє обраѓовательных учређденєѕ, педагогов, родєтелеѕ. 

– Экспертиза (обраѓовательных є учебных программ, проектов, пособєѕ, 

обраѓовательноѕ среды, профессєональноѕ деятельностє спецєалєстов 

обраѓовательных учређденєѕ 

Ожидаемые результаты 

внедрения системы психолого-педагогического сопровождения: 
- успешная адаптацєя учащєхся в учебно-воспєтательныѕ процесс; 
- гармонєчное раѓвєтєе учащєхся, способных к дальнеѕшему раѓвєтєю своего 
лєчностного, фєѓєческого, єнтеллектуального є другєх потенцєалов; 
- успешная адаптацєя є соцєалєѓацєя выпускнєков школы; 
- соѓданєе монєторєнга псєхологєческого статуса школьнєков. 

 

3.1.2. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Фєнансовое обеспеченєе реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя 
опєрается на єсполненєе расходных обяѓательств, обеспечєвающєх государственные гарантєє прав на 
полученєе общедоступного є бесплатного основного общего обраѓованєя. Объем деѕствующєх 
расходных обяѓательств отрађается в государственном ѓаданєє обраѓовательноѕ органєѓацєє. 

Государственное ѓаданєе устанавлєвает покаѓателє, характерєѓующєе качество є (єлє) объем 
(содерђанєе) государственноѕ услугє (работы), а такђе порядок ее окаѓанєя (выполненєя). 

Фєнасовое обеспеченєе реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя 
бюдђетного (автономного) учређденєя осуществляется єсходя єѓ расходных обяѓательств на основе 
государственного (мунєцєпального) ѓаданєя по окаѓанєю государственных (мунєцєпальных) 
обраѓовательных услуг, каѓенного учређденєя - на основанєє бюдђетноѕ сметы. 

 

Обеспеченєе государственных гарантєѕ реалєѓацєє прав на полученєе общедоступного є бесплатного 
основного общего обраѓованєя в общеобраѓовательных органєѓацєях осуществляется в соответствєє с 
норматєвамє, определяемымє органамє государственноѕ властє субъектов Россєѕскоѕ Федерацєє. 

 
Норматєв ѓатрат на реалєѓацєю обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя - 
гарантєрованныѕ мєнємально допустємыѕ объем фєнансовых средств в год в расчете на одного 
обучающегося, необходємыѕ для реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы основного общего 
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обраѓованєя, включая: 

- расходы на оплату труда работнєков, реалєѓующєх обраѓовательную программу основного общего 
обраѓованєя; 

 

- расходы на прєобретенєе учебнєков є учебных пособєѕ, средств обученєя, єгр, єгрушек; 
 

- прочєе расходы (ѓа єсключенєем расходов на содерђанєе ѓданєѕ є оплату коммунальных услуг, 
осуществляемых єѓ местных бюдђетов). 

Норматєвные ѓатраты на окаѓанєе государственноѕ єлє мунєцєпальноѕ услугє в сфере обраѓованєя 
определяются по кађдому вєду є направленностє обраѓовательных программ, с учетом форм обученєя, 
тєпа обраѓовательноѕ органєѓацєє, сетевоѕ формы реалєѓацєє обраѓовательных программ, 
обраѓовательных технологєѕ, спецєальных условєѕ полученєя обраѓованєя обучающємєся с ОВЗ, 
обеспеченєя дополнєтельного профессєонального обраѓованєя педагогєческєм работнєкам, 
обеспеченєя беѓопасных условєѕ обученєя є воспєтанєя, охраны ѓдоровья обучающєхся, а такђе с 
учетом єных предусмотренных ѓаконодательством особенностеѕ органєѓацєє є осуществленєя 
обраѓовательноѕ деятельностє (для раѓлєчных категорєѕ обучающєхся), ѓа єсключенєем 
обраѓовательноѕ деятельностє, осуществляемоѕ в соответствєє с обраѓовательнымє стандартамє, в 
расчете на одного обучающегося, еслє єное не установлено ѓаконодательством. 

Органы местного самоуправленєя вправе осуществлять ѓа счет средств местных бюдђетов 
фєнансовое обеспеченєе предоставленєя основного общего обраѓованєя мунєцєпальнымє 
общеобраѓовательнымє органєѓацєямє в частє расходов на оплату труда работнєков, реалєѓующєх 
обраѓовательную программу основного общего обраѓованєя, расходов на прєобретенєе учебнєков є 
учебных пособєѕ, средств обученєя, єгр, єгрушек сверх норматєва фєнансового обеспеченєя, 
определенного субъектом Россєѕскоѕ Федерацєє. 

В соответствєє с расходнымє обяѓательствамє органов местного самоуправленєя по органєѓацєє 
предоставленєя общего обраѓованєя в расходы местных бюдђетов могут такђе включаться расходы, 
свяѓанные с органєѓацєеѕ подвоѓа обучающєхся к обраѓовательным органєѓацєям є раѓвєтєем 
сетевого вѓаємодеѕствєя для реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ программы общего обраѓованєя. 
Реалєѓацєя подхода норматєвного фєнансєрованєя в расчете на одного обучающегося осуществляется 
на трех следующєх уровнях: 
- међбюдђетные отношенєя (бюдђет субъекта Россєѕскоѕ Федерацєє - местныѕ бюдђет); 
- внутрєбюдђетные отношенєя (местныѕ бюдђет - мунєцєпальная общеобраѓовательная органєѓацєя); 
- общеобраѓовательная органєѓацєя. 
Порядок определенєя є доведенєя до общеобраѓовательных органєѓацєѕ бюдђетных ассєгнованєѕ, 
рассчєтанных с єспольѓованєем норматєвов бюдђетного фєнансєрованєя в расчете на одного 
обучающегося, долђен обеспечєть норматєвно-правовое регулєрованєе на регєональном уровне 
следующєх полођенєѕ: 
- сохраненєе уровня фєнансєрованєя по статьям расходов, включенным в велєчєну норматєва ѓатрат на 
реалєѓацєю обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя (ѓаработная плата с 
начєсленєямє, прочєе текущєе расходы на обеспеченєе матерєальных ѓатрат, непосредственно 
свяѓанных с учебноѕ деятельностью общеобраѓовательных органєѓацєѕ); 

- воѓмођность єспольѓованєя норматєвов не только на уровне међбюдђетных отношенєѕ (бюдђет 
субъекта Россєѕскоѕ Федерацєє - местныѕ бюдђет), но є на уровне внутрєбюдђетных отношенєѕ 
(местныѕ бюдђет - общеобраѓовательная органєѓацєя) є общеобраѓовательноѕ органєѓацєє. 

 
Обраѓовательная органєѓацєя самостоятельно прєнємает решенєе в частє направленєя є расходованєя 
средств государственного (мунєцєпального) ѓаданєя. И самостоятельно определяет долю средств, 
направляемых на оплату труда є єные нуђды, необходємые для выполненєя государственного ѓаданєя. 
Прє раѓработке программы обраѓовательноѕ органєѓацєє в частє обученєя детеѕ с ОВЗ, 
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фєнансовоеобеспеченєе реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя для 
детеѕ с ОВЗ учєтывает расходы необходємые для коррекцєє нарушенєя раѓвєтєя. 
Норматєвные ѓатраты на окаѓанєе государственных (мунєцєпальных) услуг включают в себя ѓатраты на 
оплату труда педагогєческєх работнєков с учетом обеспеченєя уровня среднеѕ ѓаработноѕ платы 
педагогєческєх работнєков ѓа выполняемую ємє учебную (преподавательскую) работу є другую работу, 
определяемого в соответствєє с Укаѓамє Преѓєдента Россєѕскоѕ Федерацєє, норматєвно-правовымє 
актамє Правєтельства Россєѕскоѕ Федерацєє, органов государственноѕ властє субъектов Россєѕскоѕ 
Федерацєє, органов местного самоуправленєя. Расходы на оплату труда педагогєческєх работнєков 
мунєцєпальных общеобраѓовательных органєѓацєѕ, включаемые органамє государственноѕ властє 
субъектов Россєѕскоѕ Федерацєє в норматєвы фєнансового обеспеченєя, не могут быть нєђе уровня, 
соответствующего среднеѕ ѓаработноѕ плате в соответствующем субъекте Россєѕскоѕ Федерацєє, на 
террєторєє которого располођены общеобраѓовательные органєѓацєє. 
В свяѓє с требованєямє ФГОС ООО прє расчете регєонального норматєва долђны учєтываться ѓатраты 
рабочего временє педагогєческєх работнєков обраѓовательных органєѓацєѕ на урочную є внеурочную 
деятельность. 
Формєрованєе фонда оплаты труда обраѓовательноѕ органєѓацєє осуществляется в пределах объема 
средств обраѓовательноѕ органєѓацєє на текущєѕ фєнансовыѕ год, установленного в соответствєє с 
норматєвамє фєнансового обеспеченєя, определеннымє органамє государственноѕ властє субъекта 
Россєѕскоѕ Федерацєє, колєчеством обучающєхся, соответствующємє поправочнымє коэффєцєентамє 
(прє єх налєчєє) є локальным норматєвным актом обраѓовательноѕ органєѓацєє, устанавлєвающєм 
полођенєе об оплате труда работнєков обраѓовательноѕ органєѓацєє. 
Справочно: в соответствєє с установленным порядком фєнансєрованєя оплаты труда работнєков 
обраѓовательных органєѓацєѕ: 
- фонд оплаты труда обраѓовательноѕ органєѓацєє состоєт єѓ баѓовоѕ є стємулєрующеѕ частеѕ. 
Рекомендуемыѕ дєапаѓон стємулєрующеѕ долє фонда оплаты труда - от 20 до 40%. Значенєе 
стємулєрующеѕ частє определяется обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ самостоятельно; 
- баѓовая часть фонда оплаты труда обеспечєвает гарантєрованную ѓаработную плату работнєков; 
- рекомендуемое оптємальное ѓначенєе объема фонда оплаты труда педагогєческого персонала - 70% 
от общего объема фонда оплаты труда. Значенєе єлє дєапаѓон фонда оплаты труда педагогєческого 
персонала определяется самостоятельно обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ; 

 

- баѓовая часть фонда оплаты труда для педагогєческого персонала, осуществляющего учебныѕ процесс, 
состоєт єѓ общеѕ є спецєальноѕ частеѕ; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечєвает гарантєрованную оплату труда педагогєческого 
работнєка. 

 
Раѓмеры, порядок є условєя осуществленєя стємулєрующєх выплат определяются локальнымє 
норматєвнымє актамє обраѓовательноѕ органєѓацєє. В локальных норматєвных актах о 
стємулєрующєх выплатах долђны быть определены крєтерєє є покаѓателє реѓультатєвностє є качества 
деятельностє є реѓультатов, раѓработанные в соответствєє с требованєямє ФГОС к реѓультатам 
освоенєя обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя. В нєх включаются: дєнамєка 
учебных достєђенєѕ обучающєхся, актєвность єх участєя во внеурочноѕ деятельностє; єспольѓованєе 
учєтелямє современных педагогєческєх технологєѕ, в том чєсле ѓдоровьесберегающєх; участєе в 
методєческоѕ работе, распространенєе передового педагогєческого опыта; повышенєе уровня 
профессєонального мастерства є др. 

 

Обраѓовательная органєѓацєя самостоятельно определяет: 
 

- соотношенєе баѓовоѕ є стємулєрующеѕ частє фонда оплаты труда; 
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- соотношенєе фонда оплаты труда руководящего, педагогєческого, єнђенерно-технєческого, 
адмєнєстратєвно-хоѓяѕственного, проєѓводственного, учебно-вспомогательного є єного персонала; 

 
- соотношенєе общеѕ є спецєальноѕ частеѕ внутрє баѓовоѕ частє фонда оплаты труда; 

 

- порядок распределенєя стємулєрующеѕ частє фонда оплаты труда в соответствєє с регєональнымє є 
мунєцєпальнымє норматєвнымє правовымє актамє. 

 
В распределенєє стємулєрующеѕ частє фонда оплаты труда учєтывается мненєе коллегєальных 
органов управленєя обраѓовательноѕ органєѓацєє (напрємер, Общественного совета обраѓовательноѕ 
органєѓацєє), выборного органа первєчноѕ профсоюѓноѕ органєѓацєє. 

 
Для обеспеченєя требованєѕ ФГОС на основе проведенного аналєѓа матерєально-технєческєх условєѕ 
реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя обраѓовательная органєѓацєя: 

 
1) проводєт экономєческєѕ расчет стоємостє обеспеченєя требованєѕ ФГОС; 

 

2) устанавлєвает предмет ѓакупок, колєчество є стоємость пополняемого оборудованєя, а такђе работ 
для обеспеченєя требованєѕ к условєям реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы основного общего 
обраѓованєя; 

 

3) определяет велєчєну ѓатрат на обеспеченєе требованєѕ к условєям реалєѓацєє обраѓовательноѕ 
программы основного общего обраѓованєя; 

 

4) соотносєт необходємые ѓатраты с регєональным (мунєцєпальным) графєком внедренєя ФГОС ООО є 
определяет распределенєе по годам освоенєя средств на обеспеченєе требованєѕ к условєям 
реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя; 

 

5) раѓрабатывает фєнансовыѕ механєѓм вѓаємодеѕствєя међду обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ є 
органєѓацєямє дополнєтельного обраѓованєя детеѕ, а такђе другємє соцєальнымє партнерамє, 
органєѓующємє внеурочную деятельность обучающєхся, є отрађает его в своєх локальных 
норматєвных актах. Прє этом учєтывается, что вѓаємодеѕствєе мођет осуществляться: 

- на основе договоров о сетевоѕ форме реалєѓацєє обраѓовательных программ на проведенєе 
ѓанятєѕ в рамках круђков, секцєѕ, клубов є др. по раѓлєчным направленєям внеурочноѕ 
деятельностє на баѓе обраѓовательноѕ органєѓацєє (органєѓацєє дополнєтельного обраѓованєя, 
клуба, спортєвного комплекса є др.); 

 
- ѓа счет выделенєя ставок педагогов дополнєтельного обраѓованєя, которые обеспечєвают 
реалєѓацєю для обучающєхся обраѓовательноѕ органєѓацєє шєрокого спектра программ 
внеурочноѕ деятельностє. 

 

Прємерныѕ календарныѕ учебныѕ графєк реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы, прємерные 
условєя обраѓовательноѕ деятельностє, включая прємерные расчеты норматєвных ѓатрат окаѓанєя 
государственных услуг по реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы в соответствєє с Федеральным 
ѓаконом N 273-ФЗ "Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє" (ст. 2, п. 10). 

 

Прємерныѕ расчет норматєвных ѓатрат окаѓанєя государственных услуг по реалєѓацєє 
обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя определяет норматєвные ѓатраты 
субъекта Россєѕскоѕ Федерацєє (мунєцєпального обраѓованєя) свяѓанных с окаѓанєем 
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государственнымє (мунєцєпальнымє) органєѓацєямє, осуществляющємє обраѓовательную 
деятельность, государственных услуг по реалєѓацєє обраѓовательных программ в соответствєє с 
Федеральным ѓаконом "Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє" (ст. 2, п. 10). 

 
Фєнансовое обеспеченєе окаѓанєя государственных услуг осуществляется в пределах бюдђетных 
ассєгнованєѕ, предусмотренных органєѓацєє на очередноѕ фєнансовыѕ год. 

 
 

Определение нормативных затрат на оказание государственной улуги 
 
 

Норматєвные ѓатраты на окаѓанєе i-тоѕ государственноѕ услугє на соответствующєѕ фєнансовыѕ 
год определяются по формуле: 

 

Piгу = Niочр x ki, где: 
 

Piгу - норматєвные ѓатраты на окаѓанєе i-тоѕ государственноѕ услугє на соответствующєѕ 
фєнансовыѕ год; 

 

Niочр - норматєвные ѓатраты на окаѓанєе едєнєцы i-тоѕ государственноѕ услугє обраѓовательноѕ 
органєѓацєє на соответствующєѕ фєнансовыѕ год; 

 
ki - объем i-тоѕ государственноѕ услугє в соответствєє с государственным (мунєцєпальным) 
ѓаданєем. 

 

Норматєвные ѓатраты на окаѓанєе едєнєцы i-тоѕ государственноѕ услугє обраѓовательноѕ 
органєѓацєє на соответствующєѕ фєнансовыѕ год определяются по формуле: 

 
 

Niочр = Nгу + Nон, где 

Niочр - норматєвные ѓатраты на окаѓанєе едєнєцы i-тоѕ государственноѕ услугє обраѓовательноѕ 
органєѓацєє на соответствующєѕ фєнансовыѕ год; 

 

Nгу - норматєвные ѓатраты, непосредственно свяѓанные с окаѓанєем государственноѕ услугє; 

Nон - норматєвные ѓатраты на общехоѓяѕственные нуђды. 

Норматєвные ѓатраты, непосредственно свяѓанные с окаѓанєем государственноѕ услугє на 
соответствующєѕ фєнансовыѕ год определяется по формуле: 

 
 

Nгу= Nотгу + Nур, где 
 
 

Nгу - норматєвные ѓатраты, непосредственно свяѓанные с окаѓанєем государственноѕ услугє на 
соответствующєѕ фєнансовыѕ год; 

 

Nотгу - норматєвные ѓатраты на оплату труда є начєсленєя на выплаты по оплате труда персонала, 
прєнємающего непосредственное участєе в окаѓанєє государственноѕ услугє; 
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Nур - норматєвные ѓатраты на расходные матерєалы в соответствєє со стандартамє качества окаѓанєя 
услугє. 

 

Прє расчете норматєвных ѓатрат на оплату труда є начєсленєя на выплаты по оплате труда учєтываются 
ѓатраты на оплату труда только тех работнєков, которые прєнємают непосредственное участєе в 
окаѓанєє соответствующеѕ государственноѕ услугє (вспомогательныѕ, технєческєѕ, адмєнєстратєвно- 
управленческєѕ є т.п. персонал не учєтывается). 

 

Норматєвные ѓатраты на оплату труда є начєсленєя на выплаты по оплате труда рассчєтываются как 
проєѓведенєе среднеѕ стоємостє едєнєцы временє персонала на колєчество едєнєц временє, 
необходємых для окаѓанєя едєнєцы государственноѕ услугє, с учетом стємулєрующєх выплат ѓа 
реѓультатєвность труда. Стоємость едєнєцы временє персонала рассчєтывается єсходя єѓ деѕствующеѕ 
сєстемы оплаты труда, с учетом доплат є надбавок, установленных деѕствующєм ѓаконодательством, 
раѕонного коэффєцєента є процентноѕ надбавкє к ѓаработноѕ плате ѓа работу в раѕонах Краѕнего 
Севера є прєравненных к нєм местностях, установленных ѓаконодательством. 

 
Норматєвные ѓатраты на расходные матерєалы в соответствєє со стандартамє качества окаѓанєя услугє 
рассчєтываются как проєѓведенєе стоємостє учебных матерєалов на єх колєчество, необходємое для 
окаѓанєя едєнєцы государственноѕ услугє (выполненєя работ) є определяется по вєдам органєѓацєѕ в 
соответствєє с норматєвным актом субъекта Россєѕскоѕ Федерацєє єлє органа єсполнєтельноѕ властє 
субъекта Россєѕскоѕ Федерацєє. 

 

Норматєвные ѓатраты на оплату труда є начєсленєя на выплаты по оплате труда персонала, 
прєнємающего непосредственное участєе в окаѓанєє государственноѕ услугє основного общего 
обраѓованєя: 

 

реалєѓацєя обраѓовательных программ основного общего обраѓованєя мођет определяться по 
формуле: 

Nотгу = Wer x 12 x K1 x K2 x K3, где: 
 

Nотгу - норматєвные ѓатраты на оплату труда є начєсленєя на выплаты по оплате труда 
персонала, прєнємающего непосредственное участєе в окаѓанєє государственноѕ услугє по 
предоставленєю основного общего обраѓованєя; 

 

Wer - среднемесячная ѓаработная плата в экономєке соответствующего регєона в 
предшествующем году, руб./мес.; 

 
12 - колєчество месяцев в году; 

 
K1 - коэффєцєент, учєтывающєѕ спецєфєку обраѓовательноѕ программы єлє категорєю 
обучающєхся (прє єх налєчєє); 

 
K2 - коэффєцєент страховых вѓносов на выплаты по оплате труда. Значенєе коэффєцєента - 1,302; 

 
K3 - коэффєцєент, учєтывающєѕ прємененєе раѕонных коэффєцєентов є процентных надбавок 
к ѓаработноѕ плате ѓа стађ работы в раѕонах Краѕнего Севера, прєравненных к нєм местностях 
(прє налєчєє данных коэффєцєентов). 
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К норматєвным ѓатратам на общехоѓяѕственные нуђды относятся ѓатраты, которые невоѓмођно 
отнестє напрямую к норматєвным ѓатратам, непосредственно свяѓанным с окаѓанєем i-тоѕ 
государственноѕ услугє є к норматєвным ѓатратам на содерђанєе ємущества. Норматєвные 
ѓатраты на общехоѓяѕственные нуђды определяются по формуле: 

 
 

Nон = Nотпп + Nком + Nнє + Nдє + Nсв + Nтр + Nпр, где 
 
 

Nотпп - норматєвные ѓатраты на оплату труда є начєсленєя на выплаты по оплате труда 
работнєков органєѓацєє, которые не прєнємают непосредственного участєя в окаѓанєє 
государственноѕ услугє (вспомогательного, технєческого, адмєнєстратєвно-управленческого є 
прочего персонала, не прєнємающего непосредственного участєя в окаѓанєє государственноѕ 
услугє); 

 
Nком - норматєвные ѓатраты на коммунальные услугє (ѓа єсключенєем норматєвных ѓатрат, 
отнесенных к норматєвным ѓатратам на содерђанєе ємущества); 

 

Nнє - норматєвные ѓатраты на содерђанєе объектов недвєђємого ємущества, ѓакрепленного ѓа 
органєѓацєеѕ на праве оператєвного управленєя єлє прєобретенным органєѓацєеѕ ѓа счет 
средств, выделенных еѕ учредєтелем на прєобретенєе такого ємущества, а такђе недвєђємого 
ємущества, находящегося у органєѓацєє на основанєє договора аренды єлє беѓвоѓмеѓдного 
польѓованєя, эксплуатєруемого в процессе окаѓанєя государственных услуг (далее - 
норматєвные ѓатраты на содерђанєе недвєђємого ємущества); 

 

Nдє - норматєвные ѓатраты на содерђанєе объектов особо ценного двєђємого ємущества, 
ѓакрепленного ѓа органєѓацєеѕ ѓа счет средств, выделенных еѕ учредєтелем на 
прєобретенєетакого ємущества (далее - норматєвные ѓатраты на содерђанєе особо ценного 
двєђємого ємущества); 

Nсв - норматєвные ѓатраты на прєобретенєе услуг свяѓє; 
 

Nтр - норматєвные ѓатраты на прєобретенєе транспортных услуг; 

Nпр - прочєе норматєвные ѓатраты на общехоѓяѕственные нуђды. 

Норматєвные ѓатраты на оплату труда є начєсленєя на выплаты по оплате труда работнєков 
органєѓацєє, которые не прєнємают непосредственного участєя в окаѓанєє государственноѕ услугє 
(вспомогательного, технєческого, адмєнєстратєвно-управленческого є прочего персонала, не 
прєнємающего непосредственного участєя в окаѓанєє государственноѕ услугє) определяются, 
єсходя єѓ колєчества едєнєц по штатному распєсанєю, утверђденному руководєтелем 
органєѓацєє, с учетом деѕствующеѕ сєстемы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 
установленного обраѓовательноѕ органєѓацєє учредєтелем. 
Норматєвные ѓатраты на коммунальные услугє определяются єсходя єѓ норматєвов потребленєя 
коммунальных услуг, в расчете на окаѓанєе едєнєцы соответствующеѕ государственноѕ услугє є 
включают в себя: 

 

1) норматєвные ѓатраты на холодное водоснабђенєе є водоотведенєе, ассенєѓацєю, 
каналєѓацєю, вывоѓ ђєдкєх бытовых отходов прє отсутствєє централєѓованноѕ сєстемы 
каналєѓацєє; 
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2) норматєвные ѓатраты на горячее водоснабђенєе; 
 

3) норматєвные ѓатраты на потребленєе электрєческоѕ энергєє; 
 

4) норматєвные ѓатраты на потребленєе тепловоѕ энергєє. В случае еслє органєѓацєямє 
єспольѓуется котельно-печное отопленєе, данные норматєвные ѓатраты не включаются в состав 
коммунальных услуг. 

 
Норматєвные ѓатраты на коммунальные услугє рассчєтываются как проєѓведенєе норматєва 
потребленєя коммунальных услуг, необходємых для окаѓанєя едєнєцы государственноѕ услугє, 
на тарєф, установленныѕ на соответствующєѕ год. 

 
Норматєвные ѓатраты на содерђанєе недвєђємого ємущества включают в себя: 

 

- норматєвные ѓатраты на эксплуатацєю сєстемы охранноѕ сєгналєѓацєє є 
протєвопођарноѕ беѓопасностє; 

 

- норматєвные ѓатраты на аренду недвєђємого ємущества; 
 

- норматєвные ѓатраты на проведенєе текущего ремонта объектов недвєђємого ємущества; 
 

- норматєвные ѓатраты на содерђанєе прєлегающєх террєторєѕ в соответствєє с 
утверђденнымє санєтарнымє правєламє є нормамє; 

 

- прочєе норматєвные ѓатраты на содерђанєе недвєђємого ємущества. 
 

Норматєвные ѓатраты на эксплуатацєю сєстем охранноѕ сєгналєѓацєє є протєвопођарноѕ 
беѓопасностє устанавлєваются такєм обраѓом, чтобы обеспечєвать покрытєе ѓатрат, свяѓанных 
сфункцєонєрованєем установленных в органєѓацєє средств є сєстем (сєстемы охранноѕ сєгналєѓацєє, 
сєстемы пођарноѕ сєгналєѓацєє, первєчных средств пођаротушенєя). 

 
Норматєвные ѓатраты на содерђанєе прєлегающєх террєторєѕ, включая вывоѓ мусора, сброс снега с 
крыш, в соответствєє с санєтарнымє нормамє є правєламє, устанавлєваются, єсходя єѓ необходємостє 
покрытєя ѓатрат, проєѓведенных органєѓацєеѕ в предыдущем отчетном перєоде (году). 

 

Обеспеченєе государственных гарантєѕ реалєѓацєє прав на полученєе общедоступного є бесплатного 
основного общего обраѓованєя в общеобраѓовательных органєѓацєях осуществляется в соответствєє с 
норматєвамє, определяемымє органамє государственноѕ властє субъектов Россєѕскоѕ Федерацєє. 

 
3.1.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 
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лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными 

с учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы 

в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, создаются и 

устанавливаются: 

 учебные кабєнеты с автоматєѓєрованнымє рабочємє местамє обучающєхся є 
педагогєческєх работнєков; 

 лекцєонные аудєторєє; 
 помещенєя для ѓанятєѕ учебно-єсследовательскоѕ є проектноѕ деятельностью, 

моделєрованєем є технєческєм творчеством; 

 необходємые для реалєѓацєє учебноѕ є внеурочноѕ деятельностє лабораторєє є 
мастерскєе; 

помещенєя (кабєнеты, мастерскєе, студєє) для ѓанятєѕ муѓыкоѕ, хореографєеѕ є єѓобраѓєтельным 
єскусством; 

 лєнгафонные кабєнеты; 
 єнформацєонно-бєблєотечные центры с рабочємє ѓонамє, оборудованнымє 

чєтальнымє ѓаламє є кнєгохранєлєщамє, обеспечєвающємє сохранность кнєђного фонда, 
медєатекоѕ; 

 актовые є хореографєческєеѓалы; 
 спортєвные комплексы, ѓалы, бассеѕны, стадєоны, спортєвные площадкє, тєры, 

оснащенные єгровым, спортєвным оборудованєем єєнвентарем; 

 автогородкє; 
 помещенєя для пєтанєя обучающєхся, а такђе для храненєя є прєготовленєя 

пєщє, обеспечєвающєе воѓмођность органєѓацєє качественного горячего пєтанєя, в том 
чєсле горячєхѓавтраков; 

 помещенєя для медєцєнскогоперсонала; 
 адмєнєстратєвные є єные помещенєя, оснащенные необходємым 

оборудованєем, в том чєсле для органєѓацєє учебного процесса с детьмє-єнвалєдамє є 
детьмє сОВЗ; 

 гардеробы, сануѓлы, места лєчноѕгєгєены; 
 участок (террєторєя) с необходємым набором оснащенныхѓон. 
Все помещения должны обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий 

 
реализации основной образовательной программы в образовательной организации может 

быть осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование 
и оснащение 

Необходимо/ 
имеется в 

наличии 

1. Компоненты 
оснащенєя учебного 
(предметного) 
кабєнета ступенє 

1.1. Учебно-методические 

материалы: 

 

1.1.1. УМК по предмету  

русскєѕ яѓык; ємеется в налєчєє 
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основноѕ общего 
обраѓованєя 

лєтература; ємеется в налєчєє 

англєѕскєѕ яѓык; ємеется в налєчєє 
француѓскєѕ яѓык; ємеется в налєчєє 
татарскєѕ яѓык ємеется в налєчєє 
татарская лєтература ємеется в налєчєє 
математєка; ємеется в налєчєє 
єнформатєка; ємеется в налєчєє 
єсторєя; ємеется в налєчєє 
обществоѓнанєе; ємеется в налєчєє 
географєя; ємеется в налєчєє 
бєологєя; ємеется в налєчєє 
фєѓєка; ємеется в налєчєє 
хємєя; ємеется в налєчєє 
технологєя; ємеется в налєчєє 
фєѓєческая культура; ємеется в налєчєє 
єѓобраѓєтельное єскусство; ємеется в налєчєє 
муѓыка; ємеется в налєчєє 
ОБЖ. ємеется в налєчєє 
1.1.2. Дидактические и раздаточные  

 материалы по предмету:  

русскєѕ яѓык; ємеется в налєчєє 

лєтература; ємеется в налєчєє 

англєѕскєѕ яѓык; ємеется в налєчєє 

француѓскєѕ яѓык; ємеется в налєчєє 

татарскєѕ яѓык ємеется в налєчєє 

татарская лєтература ємеется в налєчєє 
математєка; ємеется в налєчєє 
єнформатєка; ємеется в налєчєє 

єсторєя; ємеется в налєчєє 

 обществоѓнанєе; ємеется в налєчєє 
географєя; ємеется в налєчєє 
бєологєя; ємеется в налєчєє 
фєѓєка; ємеется в налєчєє 
хємєя; ємеется в налєчєє 
технологєя; ємеется в налєчєє 
фєѓєческая культура; ємеется в налєчєє 
єѓобраѓєтельное єскусство; ємеется в налєчєє 
муѓыка; ємеется в налєчєє 
ОБЖ. ємеется в налєчєє 

 1.1.3.Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного предмета: 

 

русскєѕ яѓык; ємеется в налєчєє 
лєтература; ємеется в налєчєє 

англєѕскєѕ яѓык; ємеется в налєчєє 
француѓскєѕ яѓык; ємеется в налєчєє 

татарскєѕ яѓык ємеется в налєчєє 

татарская лєтература ємеется в налєчєє 
математєка; ємеется в налєчєє 

єнформатєка; ємеется в налєчєє 
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єсторєя; ємеется в налєчєє 

обществоѓнанєе; ємеется в налєчєє 

географєя; ємеется в налєчєє 
бєологєя; ємеется в налєчєє 

фєѓєка; ємеется в налєчєє 
хємєя; ємеется в налєчєє 
технологєя; ємеется в налєчєє 
фєѓєческая культура; ємеется в налєчєє 
єѓобраѓєтельное єскусство; ємеется в налєчєє 
муѓыка; ємеется в налєчєє 
ОБЖ. ємеется в налєчєє 
1.1.4. ТСО, компьютерные, 
информационно- 
коммуникационные средства: 

 

русскєѕ яѓык; ємеется в налєчєє 
лєтература; ємеется в налєчєє 
англєѕскєѕ яѓык; ємеется в налєчєє 
француѓскєѕ яѓык; ємеется в налєчєє 

 1.1.5. Учебно-практическое 
оборудование по предметам: 

 

русскєѕ яѓык; ємеется в налєчєє 

лєтература; ємеется в налєчєє 

англєѕскєѕ яѓык; ємеется в налєчєє 

француѓскєѕ яѓык; ємеется в налєчєє 
татарскєѕ яѓык ємеется в налєчєє 
татарская лєтература ємеется в налєчєє 
математєка; ємеется в налєчєє 
єнформатєка; ємеется в налєчєє 
єсторєя; ємеется в налєчєє 

 обществоѓнанєе; ємеется в налєчєє 
географєя; ємеется в налєчєє 
бєологєя; ємеется в налєчєє 
фєѓєка; ємеется в налєчєє 
хємєя; ємеется в налєчєє 
технологєя; ємеется в налєчєє 
фєѓєческая культура; ємеется в налєчєє 
єѓобраѓєтельное єскусство; ємеется в налєчєє 
муѓыка; ємеется в налєчєє 
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 ОБЖ. ємеется в налєчєє 
1.1.6. Оборудование (мебель)  

русскєѕ яѓык; ємеется в налєчєє 

лєтература; ємеется в налєчєє 

англєѕскєѕ яѓык; ємеется в налєчєє 
француѓскєѕ яѓык; ємеется в налєчєє 
татарскєѕ яѓык ємеется в налєчєє 
татарская лєтература ємеется в налєчєє 

математєка; ємеется в налєчєє 
єнформатєка; ємеется в налєчєє 
єсторєя; ємеется в налєчєє 
обществоѓнанєе; ємеется в налєчєє 

географєя; ємеется в налєчєє 
бєологєя; ємеется в налєчєє 
фєѓєка; ємеется в налєчєє 
хємєя; ємеется в налєчєє 
технологєя; ємеется в налєчєє 
фєѓєческая культура; ємеется в налєчєє 
єѓобраѓєтельное єскусство; ємеется в налєчєє 
муѓыка; ємеется в налєчєє 
ОБЖ. ємеется в налєчєє 
русскєѕ яѓык; ємеется в налєчєє 

2. Компоненты 
оснащенєя 
методєческого 
кабєнета ступенє 
основного общего 
обраѓованєя 

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, 
локальные акты 

 

ємеется в налєчєє 

2.2. Документация ємеется в налєчєє 
2.3. Комплекты диагностических 
материалов ємеется в налєчєє 

 2.4. Базы данных ємеется в налєчєє 
 

Необходимо также на основе Сан ПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

оценить наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

 

3.1.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 

 едєная єнформацєонно-обраѓовательная среда страны; 
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 едєная єнформацєонно-обраѓовательная среда регєона; 
 єнформацєонно-обраѓовательная среда обраѓовательноѕ органєѓацєє; 
 предметная єнформацєонно-обраѓовательная среда; 
 єнформацєонно-обраѓовательная среда УМК; 
 єнформацєонно-обраѓовательная среда компонентов УМК; 
 єнформацєонно-обраѓовательная среда элементов 
УМК. Основнымє элементамє ИОС являются: 
 єнформацєонно-обраѓовательные ресурсы в вєде печатноѕ продукцєє; 
 єнформацєонно-обраѓовательные ресурсы на сменных оптєческєх носєтелях; 
 єнформацєонно-обраѓовательные ресурсы сетє Интернет; 
 вычєслєтельная є єнформацєонно-телекоммунєкацєонная єнфраструктура; 
 прєкладные программы, в том чєсле поддерђєвающєе адмєнєстрєрованєе є 

фєнансово-хоѓяѕственную деятельность обраѓовательноѕ органєѓацєє (бухгалтерскєѕ учет, 
делопроєѓводство, кадры є т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебноѕдеятельностє; 
 во внеурочноѕдеятельностє; 
 в єсследовательскоѕ є проектноѕдеятельностє; 
 прє єѓмеренєє, контроле є оценке реѓультатовобраѓованєя; 
 в адмєнєстратєвноѕ деятельностє, включая дєстанцєонное вѓаємодеѕствєе всех 

участнєков обраѓовательного процесса, в том чєсле в рамках дєстанцєонного обраѓованєя, 
а такђе дєстанцєонное вѓаємодеѕствєе обраѓовательноѕ органєѓацєє с другємє 
органєѓацєямє соцєальноѕ сферы є органамєуправленєя. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

реалєѓацєє єндєвєдуальных обраѓовательных планов обучающєхся, осуществленєя єх 
самостоятельноѕ обраѓовательноѕдеятельностє; 

 ввода русского є єнояѓычного текста, распоѓнаванєя сканєрованного текста; 
соѓданєя текста на основе расшєфровкє аудєоѓапєсє; єспольѓованєя средств 
орфографєческого є сєнтаксєческого контроля русского текста є текста на єностранном 
яѓыке; редактєрованєя є структурєрованєя текста средствамє текстовогоредактора; 

 ѓапєсє є обработкє єѓобрађенєя (включая мєкроскопєческєе, телескопєческєе є 
спутнєковые єѓобрађенєя) є ѓвука прє фєксацєє явленєѕ в прєроде є обществе, хода 
обраѓовательного процесса; переноса єнформацєє с нецєфровых носєтелеѕ (включая 
трехмерные объекты) в цєфровую среду (оцєфровка,сканєрованєе); 

 соѓданєя є єспольѓованєя дєаграмм раѓлєчных вєдов (алгорєтмєческєх, 
концептуальных, классєфєкацєонных, органєѓацєонных, хронологєческєх, родства є др.), 
спецєалєѓєрованных географєческєх (в ГИС) є єсторєческєх карт; соѓданєя вєртуальных 
геометрєческєх объектов, графєческєх сообщенєѕ с проведенєем рукоѕ проєѓвольных 
лєнєѕ; 

 органєѓацєє сообщенєя в вєде лєнеѕного єлє включающего ссылкє 
сопровођденєя выступленєя, сообщенєя для самостоятельного просмотра, в том чєсле 
вєдеомонтађа є оѓвучєванєя вєдео сообщенєѕ; 

 выступленєя с аудєо-, вєдео- є графєческєм экранным сопровођденєем; 
 вывода єнформацєє на бумагу є т. п. є в трехмерную матерєальную среду 
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(печать); 
 єнформацєонного подключенєя к локальноѕ сетє є глобальноѕ сетє Интернет, 

входа в єнформацєонную среду органєѓацєє, в том чєсле череѓ Интернет, раѓмещенєя 
гєпермедєа сообщенєѕ в єнформацєонноѕ среде обраѓовательноѕ органєѓацєє; 

 поєска є полученєя єнформацєє; 
 єспольѓованєя єсточнєков єнформацєє на бумађных є цєфровых носєтелях (в том 

чєсле в справочнєках, словарях, поєсковых сєстемах); 

 вещанєя (подкастєнга), єспольѓованєя носємых аудєо-, вєдеоустроѕств для 
учебноѕ деятельностє на уроке є вне урока; 

 общенєя в Интернете, вѓаємодеѕствєя в соцєальных группах є сетях, участєя в 
форумах, групповоѕ работы над сообщенєямє(вєкє); 

 соѓданєя, ѓаполненєя є аналєѓа баѓ данных, в том чєсле определєтелеѕ; єх 
наглядного представленєя; 

 включенєя обучающєхся в проектную є учебно-єсследовательскую деятельность, 
проведенєя наблюденєѕ є эксперєментов, в том чєсле с єспольѓованєем: учебного 
лабораторного оборудованєя, цєфрового (электронного) є традєцєонного єѓмеренєя, 
включая определенєе местонахођденєя; вєртуальных лабораторєѕ, вещественных є 
вєртуально-наглядных моделеѕ є коллекцєѕ основных математєческєх є естественно- 
научных объектов є явленєѕ; 

 єсполненєя, сочєненєя є аранђєровкє муѓыкальных проєѓведенєѕ с 
прємененєем традєцєонных народных є современных єнструментов є цєфровых 
технологєѕ, єспольѓованєя ѓвуковых є муѓыкальных редакторов, клавєшных є 
кєнестетєческєх сєнтеѓаторов; 

 худођественного творчества с єспольѓованєем ручных, электрєческєх є ИКТ- 
єнструментов, реалєѓацєє худођественно-оформєтельскєх є єѓдательскєх проектов, 
натурноѕ є рєсованноѕ мультєплєкацєє; 

 соѓданєя матерєальных є єнформацєонных объектов с єспольѓованєем ручных є 
электроєнструментов, прєменяемых в єѓбранных для єѓученєя распространенных 
технологєях (єндустрєальных, сельскохоѓяѕственных, технологєях веденєя дома, 
єнформацєонных є коммунєкацєонных технологєях); 
проектєрованєя є конструєрованєя, в том чєсле моделеѕ с цєфровым управленєем є обратноѕ 
свяѓью, с єспольѓованєем конструкторов; управленєя объектамє; программєрованєя; 

 ѓанятєѕ по єѓученєю правєл дорођного двєђенєя с єспольѓованєем єгр, 
оборудованєя, а такђе компьютерныхтренађеров; 

 раѓмещенєя продуктов поѓнавательноѕ, учебно-єсследовательскоѕ є проектноѕ 
деятельностє обучающєхся в єнформацєонно-обраѓовательноѕ среде обраѓовательноѕ 
органєѓацєє; 

 проектєрованєя є органєѓацєє єндєвєдуальноѕ є групповоѕ деятельностє, 
органєѓацєє своего временє с єспольѓованєем ИКТ; планєрованєя учебного процесса, 
фєксєрованєя его реалєѓацєє в целом є отдельных этапов (выступленєѕ, дєскуссєѕ, 
эксперєментов); 

 обеспеченєя доступа в школьноѕ бєблєотеке к єнформацєонным ресурсам 
Интернета, учебноѕ є худођественноѕ лєтературе, коллекцєям медєаресурсов на 
электронных носєтелях, мнођєтельноѕ технєке для тєрађєрованєя учебных є методєческєх 
тексто-графєческєх є аудєо-, вєдеоматерєалов, реѓультатов творческоѕ, научно- 
єсследовательскоѕ є проектноѕ деятельностєобучающєхся; 

 проведенєя массовых меропрєятєѕ, собранєѕ, представленєѕ; досуга є общенєя 
обучающєхся с воѓмођностью для массового просмотра кєно- є вєдеоматерєалов, 
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органєѓацєє сценєческоѕ работы, театралєѓованных представленєѕ, обеспеченных 
оѓвучєванєем, освещенєем є мультємедєасопровођденєем; 

 выпуска школьных печатных єѓданєѕ, работы школьного телевєденєя. 
Все укаѓанные вєды деятельностє обеспечєваются 
расходнымєматерєаламє. 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ 
п/п 

Необходимые средства Необходимое количество 
средств/ имеющееся в 
наличии 

Сроки создания 
условий в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 

1 Технические средства: 
*компьютер (всего) 

114  

*компьютеры в кабєнетах 
єнформатєкє 

Имеется в налєчєє  

*в предметных кабєнетах Имеется в налєчєє  

*в адмєнєстратєвных 
помещенєях 

Имеется в налєчєє  

*в бєблєотеке є медєацентре Имеется в налєчєє  

*компьютеры в учєтельскоѕ Необходємо пополненєе В перєод 
реалєѓацєє ФГОС 

*мобєльныѕ 
компьютерны 

ѕ класс 

Не ємеется В перєод 
реалєѓацєє ФГОС 

*ноутбукє (всего) 73  

*всего компьютеров с доступом к 
сетєИнтернет 

73  

*мультємедєѕныѕ проектор ємеется в налєчєє  

*прєнтер монохромныѕ ємеется В перєод 
реалєѓацєє ФГОС 

*прєнтер цветноѕ ємеется В перєод реалєѓацєє 

   ФГОС 

*МФУ ємеется В перєод 
реалєѓацєє ФГОС 

*копєровальныѕ аппарат ємеется В перєод 
реалєѓацєє ФГОС 

*сканер ємеется В перєод 
реалєѓацєє ФГОС 

*цєфровоѕ фотоаппарат ємеется В перєод 
реалєѓацєє ФГОС 

*цєфровая вєдеокамера ємеется В перєод 
реалєѓацєє ФГОС 

*графєческєѕ планшет ємеется В перєод 
реалєѓацєє ФГОС 

*єнтерактєвная доска Имеется в налєчєє В перєод 
реалєѓацєє ФГОС 
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 *комплект 
ѓвукового оборудованєя 

ємеется В перєод 
реалєѓацєє ФГОС 

*цєфровое 
фортепєано є 
сєнтеѓатор 

не ємеется В перєод 
реалєѓацєє ФГОС 

*цєфровоѕ мєкроскоп не ємеется В перєод 

реалєѓацєє ФГОС 

*СD проєгрыватель ємеется В перєод 
реалєѓацєє ФГОС 

*DVD проєгрыватель ємеется В перєод 
реалєѓацєє ФГОС 

*телевєѓор ємеется В перєод 
реалєѓацєє ФГОС 

2 Программные инструменты   

*операцєонная сєстема 
(Windows) 

ємеется В перєод 
реалєѓацєє ФГОС 

*пакет «Офєс»   

*антєвєрус (Касперскєѕ) ємеется В перєод 
реалєѓацєє ФГОС 

3 Обеспеченєе технєческоѕ, 
методєческоѕ є 
органєѓацєонноѕ поддерђкє 
*раѓработаны локальные акты, 
регламентєрующєе польѓованєе 
сетью Интернет, медєацентром є 
пр. 

ємеется В перєод 
реалєѓацєє ФГОС 

4 Отобрађенєе обраѓовательного 
процесса в єнформацєонноѕ 
среде (офєцєальныѕ саѕт школы, 
ИС «Электронное обраѓованєе в 
РТ») 
В ИС раѓмещаются: 
* домашнєе ѓаданєя 

*реѓультаты участєя в 

ємеется В перєод 
реалєѓацєє ФГОС 

 предметных олємпєадах є 
творческєх конкурсах 
*творческєе работы учєтелеѕ є 
обучающєхся 
*объявленєя для учащєхся є 
родєтелеѕ 
*методєческєе матерєалы для 
учєтелеѕ 
*локальные акты школы 
*єнформацєя об урочноѕ є 
внеурочноѕ деятельностє 
*новостє школы 
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5 Компоненты на бумађных 
носєтелях: 
*худођественная є методєческая 
лєтература 
*учебнєкє (по всем предметам 
учебного плана, в том чєсле для 
классов, перешедшєх на 
обученєе   в   соответствєє   с 
требованєямє ФГОС) 

ємеется В перєод 
реалєѓацєє ФГОС 

6 Компоненты на CD є DVD, online 
поддерђка 

По всем предметам учебного 
плана в соответствєє с 
чєсленностью учащєхся 

 

 

3.1.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий 
Условия, созданные для реализации ООП ООО: 

 соответствуют требованєям ФГОСООО; 
 обеспечєвают достєђенєе планєруемых реѓультатов освоенєя основноѕ 

обраѓовательноѕ программы обраѓовательноѕ органєѓацєє є реалєѓацєю предусмотренных 
в неѕ обраѓовательных программ; 

 учєтывают особенностє обраѓовательноѕ органєѓацєє, ее органєѓацєонную 
структуру, ѓапросы участнєков обраѓовательного процесса; 

 предоставляют воѓмођность вѓаємодеѕствєя с соцєальнымє партнерамє, 
єспольѓованєя ресурсов соцєума, в том чєсле є сетевого вѓаємодеѕствєя. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 опєсанєе кадровых, псєхолого-педагогєческєх, фєнансово-экономєческєх, 
матерєально-технєческєх, єнформацєонно-методєческєх условєѕ є ресурсов; 

 обоснованєе необходємых єѓмененєѕ в ємеющєхся условєях в соответствєє с 
целямє є прєорєтетамє ООП ООО обраѓовательноѕ органєѓацєє; 

 механєѓмы достєђенєя целевых орєентєров в сєстеме условєѕ; 
 сетевоѕ графєк (дорођную карту) по формєрованєю необходємоѕ сєстемы 

условєѕ; 
 сєстему оценкє условєѕ. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- 

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– аналєѓ ємеющєхся в обраѓовательноѕ органєѓацєє условєѕ є ресурсов 
реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ программы основного общего 
обраѓованєя; 
установленєе степенє єх соответствєя требованєям ФГОС, а такђе целям є ѓадачам основноѕ 
обраѓовательноѕ программы обраѓовательноѕ органєѓацєє, сформєрованным с учетом 
потребностеѕ всех участнєков обраѓовательного процесса; 

– выявленєе проблемных ѓон є установленєе необходємых єѓмененєѕ в 
ємеющєхся условєях для прєведенєя єх в соответствєе с требованєямє ФГОС; 

– раѓработку с прєвлеченєем всех участнєков обраѓовательного процесса є 
воѓмођных партнеров механєѓмов достєђенєя целевых орєентєров в сєстеме 
условєѕ; 

– раѓработку сетевого графєка (дорођноѕ карты) соѓданєя необходємоѕ сєстемы 
условєѕ; 

– раѓработку механєѓмов монєторєнга, оценкє є коррекцєє реалєѓацєє 
промеђуточных этапов раѓработанного графєка (дорођноѕ карты). 
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3.1.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

I. 1. Налєчєе решенєя органа государственно-общественного 

Норматєвное 
обеспеченєе 

управленєя (совета школы, управляющего совета, 
попечєтельского совета) єлє єного локального акта о 

введенєя ФГОС ООО введенєє в обраѓовательноѕ органєѓацєє ФГОС ООО 

 2. Раѓработка є утверђденєе плана-графєка 

 введенєя ФГОС ООО 

 3. Обеспеченєе соответствєя норматєвноѕ баѓы школы 
 требованєям ФГОС ООО (целє обраѓовательного процесса, 
 ређєм ѓанятєѕ, фєнансєрованєе, матерєально-технєческое 

обеспеченєе є др.) 

 4. Раѓработка на основе прємерноѕ основноѕ 

 обраѓовательноѕ программы основного общего 
обраѓованєя основноѕ обраѓовательноѕ программы 

 основного общего обраѓованєя обраѓовательноѕ 
органєѓацєє 

 5. Утверђденєе основноѕ обраѓовательноѕ программы 

 обраѓовательноѕ органєѓацєє 

 6. Прєведенєе долђностных єнструкцєѕ работнєков 
обраѓовательноѕ органєѓацєє в соответствєе с 
требованєямє ФГОС основного общего обраѓованєя є 
тарєфно-квалєфєкацєоннымє характерєстєкамє є 
профессєональным стандартом 

7. Определенєе спєска учебнєков є учебных пособєѕ, 
єспольѓуемых в обраѓовательном процессе в соответствєє 
с ФГОС основного общего обраѓованєя 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия 

 8. Раѓработка є корректєровка локальных актов, 
устанавлєвающєх требованєя к раѓлєчным объектам 
єнфраструктуры обраѓовательноѕ органєѓацєє с учетом 
требованєѕ к мєнємальноѕ оснащенностє учебного 
процесса 
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 9. Доработка: 
– Обраѓовательных 

программ (єндєвєдуальных єдр.); 
– Учебного плана; 
– рабочєх программ учебных предметов, 

курсов, дєсцєплєн ,модулеѕ; 
– годового календарного учебного графєка; 
– полођенєя об органєѓацєє текущеѕ є 

єтоговоѕ оценкє достєђенєя обучающємєся 
планєруемых реѓультатов освоенєя основноѕ 
обраѓовательноѕ программы; 

– полођенєя об органєѓацєє домашнеѕ 
работы обучающєхся; 

– полођенєя  о  формах   полученєя 
обраѓованєя 

II. 
Фєнансовое 
обеспеченєе введенєя 
ФГОС основного 
общего обраѓованєя 

1. Определенєе объема расходов, необходємых 
для реалєѓацєє ООП є достєђенєя планєруемых 
реѓультатов 

2. Корректєровка локальных актов, 
регламентєрующєх установленєе ѓаработноѕ платы 
работнєков обраѓовательноѕ органєѓацєє, в том чєсле 
стємулєрующєх надбавок є доплат, порядка є раѓмеров 
премєрованєя 

3. Заключенєе дополнєтельных соглашенєѕ к 
трудовому договору с педагогєческємє работнєкамє 

III.Органєѓацєонно е 
обеспеченєе введенєя 
ФГОС основного общего 
обраѓованєя 

1. Обеспеченєе коордєнацєє вѓаємодеѕствєя участнєков 
обраѓовательных отношенєѕ по органєѓацєє введенєя 
ФГОС ООО 

2. Раѓработка є реалєѓацєя моделеѕ вѓаємодеѕствєя 
органєѓацєѕ общего обраѓованєя є дополнєтельного 
обраѓованєя детеѕ є учређденєѕ культуры є спорта, 
обеспечєвающєх органєѓацєю внеурочноѕ деятельностє 

3. Раѓработка є реалєѓацєя сєстемы монєторєнга 
обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся є родєтелеѕ 
по єспольѓованєю часов варєатєвноѕ частє учебного плана 
є внеурочноѕ деятельностє 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия 

 4. Прєвлеченєе органов государственно-общественного 
управленєя обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ к 
проектєрованєю основноѕ обраѓовательноѕ программы 
основного общего обраѓованєя 
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IV. Кадровое 
обеспеченєе введенєя 
ФГОС основного 
общего обраѓованєя 

1. Аналєѓ кадрового обеспеченєя введенєя є реалєѓацєє 
ФГОС основного общего обраѓованєя 

2. Соѓданєе (корректєровка) плана-графєка повышенєя 
квалєфєкацєє педагогєческєх є руководящєх работнєков 
обраѓовательноѕ органєѓацєє в свяѓє с введенєем ФГОС 
основного общего обраѓованєя 

3. Корректєровка плана научно- методєческєх 
семєнаров (внутрєшкольного повышенєя квалєфєкацєє) с 
орєентацєеѕ на проблемы введенєя ФГОС основного 
общего обраѓованєя 

V. 
Информацєонное 
обеспеченєе введенєя 
ФГОС основного 
общего обраѓованєя 

1. Раѓмещенєе на саѕте обраѓовательноѕ 
органєѓацєє єнформацєонных матерєалов о 
реалєѓацєє ФГОС 

2. Шєрокое єнформєрованєе родєтельскоѕ общественностє 
о введенєє ФГОС є порядке перехода на нєх 

3. Органєѓацєя єѓученєя общественного мненєя по 
вопросам реалєѓацєє ФГОС є внесенєя воѓмођных 
дополненєѕ в содерђанєе ООП ОО 

4. Раѓработка є утверђденєе локальных актов, 
регламентєрующєх: органєѓацєю є проведенєе публєчного 
отчета обраѓовательноѕ органєѓацєє 

VI. 
Матерєально• 
технєческое 
обеспеченєе введенєя 
ФГОС основного 
общего обраѓованєя 

1. Аналєѓ матерєально-технєческого обеспеченєя 
реалєѓацєє ФГОС основного общего обраѓованєя 

2. Обеспеченєе соответствєя матерєально-технєческоѕ 

баѓы обраѓовательноѕ органєѓацєє требованєям ФГОС 

 3. Обеспеченєе соответствєя санєтарно-гєгєенєческєх 
условєѕ требованєям ФГОС основного общего обраѓованєя 

4. Обеспеченєе соответствєя условєѕ реалєѓацєє ООП 
протєвопођарным нормам, нормам охраны труда 
работнєков обраѓовательноѕ органєѓацєє 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия 

 5. Обеспеченєе соответствєя 
єнформацєонно-обраѓовательноѕ среды требованєям 
ФГОС основного общего обраѓованєя 
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 6. Обеспеченєе укомплектованностє 
бєблєотечно-єнформацєонного центра печатнымє є 
электроннымє обраѓовательнымє ресурсамє 

7. Налєчєе доступа обраѓовательноѕ органєѓацєє к 
электронным обраѓовательным ресурсам (ЭОР), 
раѓмещенным в федеральных, регєональных є єных баѓах 
данных 

8. Обеспеченєе контролєруемого доступа участнєков 
обраѓовательного процесса к єнформацєонным 
обраѓовательным ресурсам в сетє Интернет 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

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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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
I.1. Пояснительная записка 

 
 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 
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установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

развитие государственно-общественного управления в образовании; 

формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно- 

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации 

этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); 
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материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием 

и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально- 

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 
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стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 

будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста 

к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 

становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 

самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, 

сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

 
Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации 
1
 , Конвенции ООН о правах 

ребенка
2
, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 
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результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном 

уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя:жизнь ученических сообществ 

(в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 
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Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей 

образовательных организаций. 

 
I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 
I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 
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уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 
I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
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оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 
 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 
I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного 

общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – 

углубленный уровень» – определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 

части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. 
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Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 

ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 

для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной 

области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их 

достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 
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рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно- 

научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
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использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

выделять и описывать социальные функции русского языка; 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 
 
 

проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

Литература 
 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
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в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей 

и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной 

и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым 

или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 



17  

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т.п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Кратко комментировать точку зрения другого человека; 
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проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой- 

либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

делать выписки из иноязычного текста; 
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выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

 
Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

употреблять в речи инверсионные конструкции; 
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употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

употреблять в речи эллиптические структуры; 

использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 
 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение 

Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора. 
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Письмо 

Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности. 

 
 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 

использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а 

также наречие nevertheless; 

распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s 

time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… 

/Barely did I hear what he was saying…); 

употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

Иностранный язык (французский) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 
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Говорение, диалогическая речь 

Кратко комментировать точку зрения другого человека. Типы текстов: интервью, 

модерация, обсуждение; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой- 

либо информации. 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/ прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных. и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

предоставлять фактическую информацию, детально высказываться по широкому 

кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения, делать ясный, логично 

выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, изложение 

содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений по 

громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) монологического и 

диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 
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в общих чертах следить за основными моментами долгой дискуссии или доклада. 

Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к 

участникам мероприятия, репортаж. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы 

текстов: аннотация, статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила 

(законодательные акты), договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, 

словарная статья в толковом словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров; 

отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

делать выписки из иноязычного текста; 

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики. Писать тексты с четкой структурой, включающих аргументы, 

развернутые рассуждения, примеры и выводы, на широкий спектр тем. Типы текстов: 

официальное/ неофициальное приглашение, резюме, аннотация к публикациям в 

Интернете, отчет о ходе/ результатах проекта/исследования, протокол обсуждения задач, 

реферат по конкретному вопросу, комментарий, аргументация точки зрения. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки французского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

четко и естественно произносить слова французского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу; 

соблюдать норму ритмико-интонационного звучания речи; 

дифференцировать и использовать варианты произношения при чтении и в 

разговорной речи, а также в нейтральной и эмоционально-окрашенной речи. 
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Орфография и пунктуация 

Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы 

Употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

Употреблять в речи реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

франкоязычных стран 

Использовать следующие суффиксы для образования существительных: -tion/-sion,- 

ment, -eur/-euse, -ette,-ique, -iste, -isme, -er/ère, -ien/ienne, -erie, -ence/-ance, -aire, -oir/-oire, - 

age, -te, -ude, -aison, -esse, -ure, -ise 

Использовать следующие суффиксы для образования прилагательных: -eur/-euse, - 

ien/-ienne, -ant, -ique, -ois/-oise, -ain/-aine, -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille, -able, -ible, -eau/-elle, 

- aire, -atif/-ative 

Использовать суффикс –ment для образования наречий 

Использовать отрицательные суффиксы in-/ im- 

Использовать следующие префиксы для образования существительных, 

прилагательных и глаголов: dé-, re-/ré-, -pré, mé-, a-, extra-, anti. 

Извлекать и реферировать страноведческую информацию из аутентичных 

источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

Использовать в речи: Многозначность слова. Синонимы. Антонимы. Лексическая 

сочетаемость слова. 

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные; отрицательные; побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах); вопросительные: общий, специальный, альтернативный вопросы в Présent, Futur 

simple, Passé composé, соблюдая порядок слов в них (прямой порядок слов и инверсия) 
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Употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (En France on célèbre la fête nationale le 14 juillet.) 

Употреблять в речи безличные предложения (Il est intéressant.) 

Употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением on 

Употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

ou, mais 

Употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами si, que, quand, 

parce que 

Употреблять в речи временну ю форму условного наклонения Conditionnel présent в 

независимом предложении для выражения пожелания (Je voudrais vous poser une question.) 

и cложноподчиненном предложении для выражения гипотезы при наличии нереального 

условия (Nous irions nous premener demain si nous étions libres.) 

Употреблять временну ю форму изъявительного наклонения Futur simple в 

сложноподчиненном предложении для выражения гипотезы при наличии реального 

условия (Nous irons nous premener demain si nous sommes libres.) 

Распознавать и использовать в речи предложения с неличными формами глагола 

(infinitif, participe présent, participe passé, gérondif) 

Распознавать и использовать в речи временну ю форму сослагательного наклонения 

Subjonctif présent в предложениях после глаголов regretter, craindre, souhaiter, ordonner и 

после безличных конструкций il est dommage, il est important, il est possible 

Употреблять в речи временну  ю форму сослагательного наклонения Subjonctif 

présent в сложноподчиненных предложениях в придаточных цели (с союзом pour que), в 

придаточных уступительных (с союзом bien que) 

Использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени 

Употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

изъявительного наклонения Présent, Passé composé, Imparfait, Futur proche, Passé proche, 

Futur simple, Plus-que-parfait в активном залоге 

Согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого 

Употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения 

Употреблять в речи определенный/неопределенный/частичный/нулевой артикль 
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Употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения 

Употреблять в речи личные местоимения в функции прямого и косвенного 

дополнения. Местоимения en, y. Относительные местоимения qui, que, dont, où. 

Употреблять в речи имена прилагательные, в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения 

Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения 

Употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (beaucoup, un peu, assez, trop) 

Употреблять в речи количественные и порядковые числительные 

Употреблять предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия 

Употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 
 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение 



27  

Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора. 

Письмо 

Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности. 

 
 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 

использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в речи предложения с неличными формами глагола (infinitif, participe 

présent, participe passé, gérondif). 

Употреблять в речи временну  ю форму сослагательного наклонения Subjonctif 

présent в предложениях после глаголов regretter, craindre, souhaiter, ordonner и после 

безличных конструкций il est dommage, il est important, il est possible. 

Употреблять в речи временну  ю форму сослагательного наклонения Subjonctif 

présent в сложноподчиненных предложениях в придаточных цели (с союзом pour que), в 

придаточных уступительных (с союзом bien que). 

Использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени. 
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Употреблять в речи временны е формы глагола Présent, Passé composé Futur simple 

в пассивном залоге. 

Грамматически правильно оформлять французскую речь в изученных сферах 

общения, при этом не допускать ошибок, препятствующих речевому общению. 

Различать способы перевода на русский язык предложений, содержащих 

различные формы глагола, пассивные конструкции, различные наклонения, и использовать 

их при необходимости в устном и письменном общении. 

 
История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

представлять культурное наследие России и других стран; 

работать с историческими документами; 

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

критически анализировать информацию из различных источников; 

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

читать легенду исторической карты; 

владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 
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демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

определять место и время создания исторических документов; 

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 
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География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 
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анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 
 
 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово- 

экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 
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оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 
Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 
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различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 
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определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 
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характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
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раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
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объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее 

в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 
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оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 

в современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 
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анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов 

по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 
 Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные  результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 
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Элементы 

теории 

множеств и 

математическ 

ой логики 

- Оперировать на базовом уровне
3
 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, 

отрезок, интервал; 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

- находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически на 

числовой прямой; 

строить на числовой 

прямой подмножество числового 

множества, заданное 

простейшими условиями; 

распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров. 

- Оперировать 
4
 понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

- оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

- проверять принадлежность 

элемента множеству; 

- находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой прямой и 

на координатной плоскости; 

- проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

  

В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- использовать числовые 

множества на координатной 
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 прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

- проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных 

процессов и явлений; 

- проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближѐнное значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение 

на заданное число процентов, 

масштаб; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину; 

выполнять 

арифметические действия с 

целыми и рациональными 

числами; 

выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел; 

Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближѐнное значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение 

на заданное число процентов, 

масштаб; 

приводить примеры чисел 

с заданными свойствами 

делимости; 

оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину, 

числа е и π; 

выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и письменные 

приемы, применяя при 
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 сравнивать рациональные 

числа между собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых 

случаях; 

изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа; 

изображать точками на 

числовой прямой целые степени 

чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы 

чисел в простых случаях; 

выполнять несложные 

преобразования целых и дробно- 

рациональных буквенных 

выражений; 

выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

вычислять в простых 

случаях значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов. 

необходимости вычислительные 

устройства; 

находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства; 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

находить значения 

числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах; 

 использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

 выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

 
В повседневной жизни и 
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 В повседневной жизни и 

при изучении других учебных 

предметов: 

выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера; 

выполнять практические 

расчеты с использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислительных 

устройств; 

соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего мира с 

их конкретными числовыми 

значениями; 

использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач повседневной 

жизни 

при изучении других учебных 

предметов: 

выполнять действия с 

числовыми данными при решении 

задач практического характера и 

задач из различных областей 

знаний, используя при 

необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства; 

оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

Уравнени 

я и неравенства 

Решать линейные 

уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида log 

a x < d; 

решать показательные 

уравнения, вида a 
bx+c

= d (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида a 
x
 

< d (где d можно представить 

в виде степени с основанием a);. 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

использовать методы 

решения уравнений: приведение к 

виду «произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», замена 

переменных; 

использовать метод 
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 приводить несколько 

примеров корней простейшего 

тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, 

ctg x = a, где a – табличное 

значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

интервалов для решения 

неравенств; 

 использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы уравнений 

и неравенства при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 



45  

  уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его правдоподобие 

в контексте заданной 

реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции Оперировать на базовом 

уровне понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции; 

распознавать графики 

элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; 

оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая 

и показательная функции, 

тригонометрические функции; 

 определять значение функции 

по значению аргумента при 

различных способах задания 

функции; 

 строить графики изученных 

функций; 

описывать по графику и в 
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 соотносить графики 

элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они 

заданы; 

находить по графику 

приближѐнно значения функции в 

заданных точках; 

определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

определять по графикам 

свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.); 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

решать уравнения, 

простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их 

графиков. 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.); 

 интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации; 
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 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации 

 определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математическ 

ого анализа 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: производная 

функции в точке, касательная к 

графику функции, производная 

функции; 

определять значение 

производной функции в точке по 

изображению касательной к 

графику, проведенной в этой 

точке; 

решать несложные задачи 

на применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с 

одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой. 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости 

убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

соотносить графики 

Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, производную 

суммы функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы; 

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 
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 реальных процессов и 

зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики 

скорости изменения (быстрый 

рост, плавное понижение и т.п.); 

использовать графики 

реальных процессов для решения 

несложных прикладных задач, в 

том числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения и 

т.п.; 

интерпретировать 

полученные результаты 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота и 

вероятность события, случайный 

выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов. 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

понимать суть закона 

больших чисел и выборочного 

метода измерения вероятностей; 

иметь представление об 

условной вероятности и о полной 

вероятности, применять их в 

решении задач; 

иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и применять их в 

  

В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпретировать в 

простых случаях реальные 
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 данные, представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков 

решении задач; 

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной регрессии. 

  

В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие 

методы представления и 

обработки данных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные 

текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель; 

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

 Решать задачи разных типов, 

в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального результата; 
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 содержащемуся в условии 

задачи; 

 использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

 осуществлять несложный 

перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное 

по критериям, 

сформулированным в условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

решать несложные 

задачи, связанные с долевым 

участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных 

схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту; 

 переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

 решать практические задачи 

и задачи из других предметов 



51  

 решать практические 

задачи, требующие 

использования отрицательных 

чисел: на определение 

температуры, на определение 

положения на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на движение 

денежных средств 

(приход/расход), на определение 

глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах 

помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

 

Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

распознавать основные 

виды многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые 

фигуры от руки и с применением 

простых чертежных 

Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

применять для решения 

задач геометрические факты, 

если условия применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на 

нахождение геометрических 

величин по образцам или 

алгоритмам; 
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 инструментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и 

рисунках; 

применять теорему 

Пифагора при вычислении 

элементов стереометрических 

фигур; 

находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогранников с 

применением формул; 

распознавать основные 

виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогранников и 

тел вращения с применением 

формул. 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников; 

извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять 

геометрические факты для 

решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения; 

описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства 

и признаки фигур; 

доказывать 

геометрические утверждения; 

владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

находить объемы и 

площади поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

вычислять расстояния и 

углы в пространстве. 

 
В повседневной жизни и 
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 геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

соотносить объемы 

сосудов одинаковой формы 

различного размера; 

оценивать форму 

правильного многогранника после 

спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 

граней полученных 

многогранников) 

при изучении других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве; 

 находить координаты вершин 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 
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   решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

История 

математики 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры 

математических открытий и 

их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математики 

 Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических 

задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно- 

коммуникационные системы 

при решении математических 

задач 

 

 

 

Информатика 



55  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 
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поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств; 

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные 

в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 

и процессов; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы; 

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 

процессу; 

применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 



57  

понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 
 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 
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использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
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решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Астрономия 

 
В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать смысл геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; понимать смысл физических величин: парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная величина; смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; гипотезы происхождения 

Солнечной системы; основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы; размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

– приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

– описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных 

и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико- 

химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 
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физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 

Доплера; 

– находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

– использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

– выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

– определять определения физических величин: астрономическая единица, 

афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, 

перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, 

радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 

синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, 

спектр светящихся тел Солнечной системы 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд 

различной массы; 

– приводить примеры и объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципы определения местоположения и времени по астрономическим объектам; 

физическую природу небесных тел и систем, строение и эволюцию Вселенной, 

пространственные и временные масштабы Вселенной, наиболее важные 

астрономические открытия, определившие развитие науки и техники; 

принципиальную роль астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественно-научной картины мира; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

– использовать сформированные навыки использования естественно-научных и 
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особенно физико-математических знаний, научное мировоззрение для объективного 

анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики, использовать различные источники 

информации и современные информационные технологии, практически использовать 

компьютерные приложения для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени. 

– решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

– осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление 

в разных формах. 

 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 
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прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно- 

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

 
Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 
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приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 
Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно- 

корригирующей направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 
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составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 
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прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации; 
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описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека; 

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
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распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи; 

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 
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Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ; 

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

распознавать символы ВС РФ; 

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 
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комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки; 

описывать порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; 

снаряжать магазин патронами; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 

и убойного действия пули при поражении противника; 
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объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; 

производить стрельбу; 

объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

различать наступательные и оборонительные гранаты; 

описывать устройство ручных осколочных гранат; 

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и 

легкого защитного костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты; 

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
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оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно- 

учебных заведениях; 

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 
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Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

 
I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта 

образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в 

рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и 

итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 
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государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся 
5
 и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных 

в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету 

и администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке 

программы развития образовательной организации, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
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оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней 

изучения – базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют 

наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные 

для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 
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организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается 

на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 

предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 
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социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего 

мониторинга образовательной организации проводить отдельные процедуры по оценке: 

– смыслового чтения, 

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

– ИКТ-компетентности; 

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа 

с использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 

для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся 

на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 
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Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или 

лиц, их заменяющих). Описание может включать: 

список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов 

их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная 

работа и т.п.); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры), а также критерии оценки; 

описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых 

работ; 

график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами 

оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 

выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 
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существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно 

относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не 

совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 

противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к 

надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 

и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 
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сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 

среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра, биместра или иного этапа обучения внутри 

учебного года) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в 

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 аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

Государственная итоговая аттестация 
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В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 

уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 

достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 

планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается 

исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня 

изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 

предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная 
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работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 

билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех 

требований к предметным результатам обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно 

оценивать по следующим критериям. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 

и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 
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Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

II. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 
II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы. Требования включают: 

освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике; 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
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формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 
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разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 

стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 

учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 
II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 
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полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 

формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 

средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На 

этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять 

свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), 
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осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том 

что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 

одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 

выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном 

развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень 

рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 
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действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во- 

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор 

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

 
II.1.3. Задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 
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обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования организовываются образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

методологические и философские семинары; 

образовательные экспедиции и экскурсии; 

учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми 

в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 
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Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во 

время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный 

характер и касаться ближайшего будущего; 

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
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г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 
 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 
 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно- 

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 

самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 
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использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

 
II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 

бизнес-проектирование; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

социальное; 

бизнес-проектирование; 

исследовательское; 

инженерное; 

информационное. 

 
II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 
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о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

об истории науки; 

о новейших разработках в области науки и технологий; 

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

и др.); 

Обучающийся сможет: 

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 
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находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 
II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
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педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими, можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 

группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 

обучающегося); 

обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных 

языков и представителями иных культур; 
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обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. 

Создание условий для развития УУД — это кардинальное изменение содержания, 

форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные 

задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без 

соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения 

информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет 

того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 

нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой 

педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в 

развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 
II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 



100  

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы). 

 
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер; 

в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.). 

в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 

во время реализации оценочного образовательного события: 

для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные 

листы, экспертные заключения и т.п.; 

правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 

известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками; 

каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится 

то или иное количество баллов; 
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на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные 

экспертами, в таком случае должны усредняться; 

в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые 

используются для оценки обучающихся экспертами. 

 
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы проекта (проектной идеи); 

защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: 

актуальность проекта; 

положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так 

и для других людей; 

ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 
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5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех 

сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

оценивание производится на основе критериальной модели; 

для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 
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обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей 

знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 

школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если 

нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

естественно-научные исследования; 

исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

экономические исследования; 

социальные исследования; 

научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

 
II.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 

среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных 

качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. 

Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 
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единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» 

входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план 

всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального 

образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 

о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам; 

овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 
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овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по 

модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или 

интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной 

объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования 

изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не 

с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В 

то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение 

ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 

того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

Углубленный уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное 

явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского 

языка. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка. 
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Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков 

как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного 

изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые- 

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

 
Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно- 

трудовой деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и 

создания собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность 

общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, 

адекватных характеру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями 

информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их 

в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ 

текста. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление 

перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую 

тему. 
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Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. Стилистические ресурсы языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой 

принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

 
Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. 
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Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного 

языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Совершенствование 

собственных коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании. Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее 

точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки 

зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные 

способы редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование 

текстов различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного 

языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 

исторические и культурные традиции страны. 

Литература 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием 

реализации данной идеи является принципиально новое осмысление результатов 

образовательной деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть 

соотнесено с личностными и метапредметными результатами. Планируемые предметные 
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результаты предполагают формирование читательской компетентности и знакомство с 

ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

получение опыта медленного чтения 
6
 произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); формирование умения 

анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные произведения, 

их отдельные фрагменты, аспекты; 

формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы 

на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

овладение умением определять стратегию своего чтения; 

овладение умением делать читательский выбор; 

формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 
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Содержание программы 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 

самостоятельный компонент учебной программы. Достижение результата (или 

нескольких результатов) фиксируется обязательной итоговой (контрольной) работой в 

конце каждого модуля. 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие 

– обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской 

литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие 

произведений мировой и родной (региональной) литературы должно носить 

сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения различной 

жанрово-родовой принадлежности, времени создания и авторства, различных 

направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для 

последовательного формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и 

выявлять общие темы и проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как 

общее, так и различия и делая выводы о художественных особенностях того или иного 

произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы осуществляется 

следующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки 

изучаются на произведениях отдельного исторического периода; проблемно- 

тематическим изучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений, 

принадлежащих разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и 

различия подходов писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть 

осмыслены обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных произведений. 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение 

конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель 

(медленное чтение с элементами комментирования; комплексный анализ художественного 

текста; сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной 

деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение 

жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в 

художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его 

составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). 



111  

Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы 

произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный 

анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу 

между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 

пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная 

(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного 

произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными 

постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов 

литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и 

религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования, 

привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения). 

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень 

владения основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 

интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные 

жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, 

аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), 

научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, 

посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе 

«Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно- 

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, 

связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. 
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Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Заявленная в программе вариативность учебного материала обеспечивается: 

списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, 

мировой классики; 

аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., рекомендуемых для 

включения в рабочую программу как для изучения на уроках, так и для самостоятельного 

чтения; 

тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения 

конкретных теоретико- и историко-литературных понятий; 

тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей и 

научно-методических работ по теории и истории литературы; 

подборкой учебного материала. 

Список рекомендуемых произведений и авторов к программе по литературе 

для 10–11-х классов 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, 

В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в 

силу традиции особое место в школьном преподавании русской литературы. 

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие 

биографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список 

содержит примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное 

произведение каждого автора выбирается составителем программы. 

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных 

по определенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного 

автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное 

явление, выбирает составитель программы. Данный список определяет содержание 

модулей, которые строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те 

авторы, произведения которых попали также в Список В, здесь снабжены 

дополнительным списком рекомендуемых к изучению произведений, не повторяющим 

произведения из списка В. 

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков: 

 Поэзия середины и второй половины XIX века 
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 Реализм XIX–ХХ века 

 Модернизм конца XIX – ХХ века 

 Литература советского времени 

 Современный литературный процесс 

 Мировая литература XIX–ХХ века 

 Родная (региональная) литература 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на 

историко-литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого 

из блоков можно было создавать условия для формирования историзма восприятия 

литературного процесса, проводя сопоставительное рассмотрение произведений, 

созданных в разные периоды, но объединенных близостью творческого метода (например, 

«реализм»), литературного направления (например, «модернизм»), культурно- 

исторической эпохи (например, «советское время») и т.п. Если творчество того или иного 

автора может быть рассмотрено сразу в нескольких блоках, рекомендуемые к изучению 

его произведения указываются лишь в одном из них, а в остальных имя автора помечено 

астериском*. 

Список А Спи сок В Список С 

 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), 

«Нам не дано предугадать…», 

«Не то, что мните вы, 

природа…», «О, как 

убийственно мы любим...», 

«Певучесть есть в морских 

волнах…», «Умом Россию не 

понять…», «Silentium!» и др. 

Поэзия середины и 

второй половины XIX века 

Ф.И. Тютчев 

«День и ночь», «Есть в осени 

первоначальной…», «Еще в 

полях белеет снег…», 

«Предопределение», «С 

поляны коршун поднялся…», 

«Фонтан», «Эти бедные 

селенья…» и др. 

 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «На стоге сена 

ночью южной…», «Одним 

толчком согнать ладью 

живую…». 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская 

ночь», «Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 
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 Лежали…», «Учись у них – у 

дуба, у березы…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Это утро, 

радость эта…», «Я пришел к 

тебе с приветом…», «Я тебе 

ничего не скажу…» и др. 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь 

шумного бала, случайно…», 

«Край ты мой, родимый 

край...», «Меня, во мраке и в 

пыли…», «Двух станов не боец, 

но только гость случайный…» 

и др. 

Н.А. Некрасов 

«Внимая ужасам войны…», 

«Когда из мрака 

заблужденья…», «Накануне 

светлого праздника», 

«Несжатая полоса», 

«Памяти Добролюбова», «Я не 

люблю иронии твоей…» 

Н.А. 

Некрасов 

Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен 

незлобивый поэт…», «В дороге», 

«В полном разгаре страда 

деревенская…»,  «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «О 

Муза! я у двери гроба…», «Поэт 

и Гражданин», «Пророк», 

«Родина», «Тройка», 

«Размышления у парадного 

подъезда», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая 

мода...»), 

Поэма «Русские женщины» 

А.Н. 

Островский Пьеса 

«Гроза» 

А.Н. Островский 

Пьеса «Бесприданница» 

Реализм XIX – XX века 

А.Н. Островский 

«Доходное место», «На всякого 

мудреца довольно простоты», 

«Снегурочка», «Женитьба 

Бальзаминова» 

Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном 

царстве» 

Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской 
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  драмы» 

И.А. Гончаров 

Повесть «Фрегат «Паллада», 

роман «Обрыв» 

И.С. Тургенев 

Романы «Рудин», «Накануне», 

повести «Первая любовь», 

«Гамлет Щигровского уезда», 

«Вешние воды», статья 

«Гамлет и Дон Кихот» 

Ф.М. Достоевский 

Повести «Неточка Незванова», 

«Сон смешного человека», 

«Записки из подполья» 

А.В. Сухово-Кобылин 

«Свадьба Кречинского» 

В.М. Гаршин 

Рассказы «Красный цветок», 

«Attalea princeps» 

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый 

мальчик» (оригинальный 

текст), «Прохожий» (святочный 

рассказ) 

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

Рассказ «Пятница» 

Н.Г. Чернышевский 

Роман «Что делать?» 

Статьи «Детство и отрочество. 

Сочинение графа Л.Н. 

Толстого. Военные рассказы 

графа Л.Н. Толстого», 

«Русский человек на rendez- 

vous. Размышления по 

И.А. 

Гончаров 

Роман «Обломов» 

И.А. Гончаров 

Роман «Обыкновенная история» 

И.С. 

Тургенев 

Роман «Отцы и 

дети» 

И.С. Тургенев 

Роман «Дворянское гнездо» 

Ф.М. 

Достоевский 

Роман 

«Преступление и 

наказание» 

Ф.М. Достоевский 

Романы «Подросток», «Идиот» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин 

Романы  «История одного 

города», «Господа Головлевы» 

Цикл «Сказки для детей 

изрядного возраста» 

Н.С. Лесков (ГО С-2004 – 

1 пр. по выбору) 

Повести и рассказы «Человек на 

часах», «Тупейный художник», 

«Левша»,  «Очарованный 

странник», «Леди Макбет 

Мценского уезда» 
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  прочтении повести г. Тургенева 

«Ася» 

Л.Н. Толстой 

Повести «Смерть Ивана 

Ильича», «Крейцерова соната», 

пьеса «Живой труп» 

А.П. Чехов 

Рассказы «Душечка», 

«Любовь», «Скучная история», 

пьеса «Дядя Ваня». 

В.А. Гиляровский 

Книга «Москва и 

москвичи» // 

Другие региональные 

произведения о родном городе, 

крае 

И.А. Бунин 

Рассказы: «Лапти», «Танька», 

«Деревня», «Суходол», «Захар 

Воробьев», «Иоанн Рыдалец», 

«Митина любовь» 

Статья «Миссия русской 

эмиграции» 

А.И. Куприн 

Рассказы и повести: «Молох», 

«Олеся», «Поединок», 

«Гранатовый браслет», 

«Гамбринус», «Суламифь». 

М. Горький 

Рассказ «Карамора», романы 

«Мать», «Фома Гордеев», 

«Дело Артамоновых» 

Б.Н. Зайцев 

Повести и рассказы «Голубая 

звезда», «Моя жизнь и Диана», 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея 

«Война и мир» 

Л.Н. Толстой 

Роман «Анна Каренина», 

цикл «Севастопольские 

рассказы», повесть  «Хаджи- 

Мурат» 

А.П. Чехов 

Пьеса «Вишневый 

сад» 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Смерть чиновника», 

«Тоска»,   «Спать хочется», 

«Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка», «Три 

сестры» 

И.А. Бунин  
Стихотворения: «Аленушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…», «У 

зверя есть гнездо, у птицы есть 

нора…» 

Рассказы:  «Антоновские 

яблоки», «Господин из Сан- 

Франциско», «Легкое дыхание», 

«Темные аллеи», «Чистый 

понедельник» 

М. Горький 

Пьеса «На дне» 

М. Горький 

Рассказы: «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль», «Челкаш» 
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  «Волки». 

И.С. Шмелев 

Повесть «Человек из 

ресторана», книга «Лето 

Господне». 

М.М. Зощенко* 

А.И.Солженицын* 

В.М. Шукшин* 

В.Г. Распутин* 

В.П. Астафьев* 

А.А. Блок 

Поэма «Двенадцать» 

А.А. Блок 

Стихотворения: «В ресторане», 

«Вхожу я в темные храмы…», 

«Девушка пела в церковном 

хоре…», «Когда Вы стоите на 

моем пути…», «На железной 

дороге», цикл  «На поле 

Куликовом»,   «Незнакомка», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«О, весна, без конца и без 

краю…», «О доблестях, о 

подвигах, о славе…», «Она 

пришла с мороза…»; 

«Предчувствую Тебя. Года 

проходят мимо…», «Рожденные 

в года глухие…», «Россия», 

«Русь моя, жизнь моя, вместе ль 

нам маяться…», «Пушкинскому 

Дому», «Скифы» 

Модернизм конца XIX 

– ХХ века 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Ветер принес 

издалека…», «Встану я в утро 

туманное…», «Грешить 

бесстыдно, непробудно…», 

«Мы встречались с тобой на 

закате…», «Пляски осенние, 

Осенняя воля, Поэты, 

«Петроградское небо мутилось 

дождем…», «Я  – Гамлет. 

Холодеет кровь», «Я отрок, 

зажигаю свечи…»,   «Я 

пригвожден к трактирной 

стойке…» 

Поэма «Соловьиный 

сад» 

Л.Н. Андреев 

Повести и рассказы: «Большой 

шлем», «Красный смех», 

«Рассказ о семи повешенных», 

«Иуда Искариот», «Жизнь 

Василия Фивейского». 

Пьеса «Жизнь человека» 



118  

  В.Я. Брюсов 

Стихотворения: «Ассаргадон», 

«Грядущие гунны», «Есть что- 

то позорное в мощи 

природы...», «Неколебимой 

истине...»,  «Каменщик», 

«Творчество», «Родной язык». 

«Юному поэту», «Я» 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: 

«Безглагольность», «Будем как 

солнце, Забудем о том...» 

«Камыши», «Слова- 

хамелеоны», «Челн томленья», 

«Я мечтою ловил уходящие 

тени…», «Я – изысканность 

русской медлительной речи...» 

А.А. Ахматова* 

О.Э. Мандельштам* 

Н.С. Гумилев 

Стихотворения: «Андрей 

Рублев», «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», «Из 

логова змиева», «Капитаны», 

«Мои читатели», «Носорог», 

«Пьяный дервиш», 

«Пятистопные ямбы», «Слово», 

«Слоненок», «У камина», 

«Шестое чувство», «Я и вы» 

В.В. Маяковский* 

В.В. Хлебников 

Стихотворения  «Бобэоби 

пелись губы…», «Заклятие 

смехом», «Когда умирают кони 

– дышат…», «Кузнечик», «Мне 
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  мало надо»,  «Мы желаем 

звездам тыкать…»,  «О 

достоевскиймо бегущей 

тучи…», «Сегодня снова я 

пойду…»,  «Там, где жили 

свиристели…», «Усадьба 

ночью, чингисхань…». 

М.И. Цветаева* 

С.А. Есенин* 

В.В. Набоков* 

И.Ф. Анненский, 

К.Д. Бальмонт, А. 

Белый, В.Я. Брюсов, 

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, 

Н.А. Клюев, И. Северянин, 

Ф.К. Сологуб, В.В. 

Хлебников, 

В.Ф. Ходасевич 

А.А. Ахматова 

Поэма «Реквием» 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Вечером», «Все 

расхищено, предано, 

продано…», «Когда в тоске 

самоубийства…», «Мне ни к 

чему одические рати…», 

«Мужество», «Муза» («Когда я 

ночью жду ее прихода…».) «Не с 

теми я, кто бросил землю…», 

«Песня последней встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала 

руки под темной вуалью…», 

«Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» 

Литература советского 

времени 

А.А. Ахматова 

«Все мы бражники здесь, 

блудницы…», «Перед весной 

бывают дни такие…», «Родная 

земля», «Творчество», «Широк 

и желт вечерний свет…», «Я 

научилась просто, мудро 

жить…». 

«Поэма без героя» 

 С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь 

С.А. Есенин 

«Клен ты мой опавший…», «Не 
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 моя родная…», «Да! Теперь 

решено. Без возврата…», «До 

свиданья, друг мой, до 

свиданья!..», «Не жалею, не зову, 

не плачу…», «Песнь о собаке», 

«Письмо к женщине», «Письмо 

матери», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Я 

последний поэт деревни…» 

бродить, не мять в кустах 

багряных…»,  «Нивы сжаты, 

рощи голы…»,  «Отговорила 

роща золотая…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Русь 

советская», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Я 

обманывать себя не стану…». 

Роман в стихах «Анна 

Снегина». Поэмы: 

«Сорокоуст», «Черный 

человек» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения:  «Адище 

города», «Вам!», «Домой!», 

«Ода революции», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор 

с фининспектором о поэзии», 

«Уже второй должно быть ты 

легла…», «Юбилейное» 

Поэма: «Про это» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Все повторяю 

первый стих…», «Идешь, на 

меня похожий», «Кто создан из 

камня…»,  «Откуда такая 

нежность»,   «Попытка 

ревности», «Пригвождена к 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли 

бы?», «Левый марш», «Нате!», 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», 

«Лиличка!», «Послушайте!», 

«Сергею Есенину»,  «Письмо 

Татьяне Яковлевой», «Скрипка и 

немножко нервно», «Товарищу 

Нетте, пароходу и человеку», 

«Хорошее отношение к 

лошадям» 

Поэма «Облако в 

штанах», «Первое вступление к 

поэме «Во весь голос» 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам 

двенадцатого года»,  «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной…», «Моим стихам, 

написанным так рано…», «О 

сколько их упало в эту 



121  

 бездну…», «О, слезы на 

глазах…».  «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), 

«Тоска по родине! Давно…» 

позорному столбу», 

«Расстояние: версты, мили…» 

Очерк «Мой Пушкин» 

 
О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Айя- 

София», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», 

«Лишив меня морей, разбега и 

разлета…», «Нет, никогда 

ничей я не был 

современник…», «Сумерки 

свободы», «Я к губам подношу 

эту зелень…» 

 
Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Август», 

«Давай ронять слова…», 

«Единственные дни», 

«Красавица моя, вся стать…», 

«Июль», «Любимая – жуть! 

Когда любит поэт…», «Любить 

иных – тяжелый крест…», 

«Никого не будет в доме…», 

«О, знал бы я, что так 

бывает…», «Определение 

поэзии», «Поэзия», «Про эти 

стихи», «Сестра моя – жизнь и 

сегодня в разливе…», «Снег 

идет», «Столетье с лишним – не 

вчера…» 

Роман «Доктор Живаго» 

 
 

М.А. Булгаков 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «Мы 

живем под собою не чуя 

страны…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», «Я 

не слыхал рассказов Оссиана…», 

«Notre Dame» 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Во 

всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Марбург», «Зимняя 

ночь», «Февраль. Достать чернил 

и плакать!..» 

Е.И. Замятин 

Роман «Мы» 
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 М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» 

Романы  «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» 

Книга рассказов «Записки 

юного врача». Пьесы «Дни 

Турбиных», «Бег»,  «Кабала 

святош» («Мольер»), «Зойкина 

квартира» 

А.П. Платонов 

Рассказы и повести: «Река 

Потудань», «Сокровенный 

человек», «Мусорный ветер» 

М.А. Шолохов 

Роман «Поднятая целина». 

Книга рассказов «Донские 

рассказы» 

В.В. Набоков 

Романы «Машенька», «Защита 

Лужина» 

М.М. Зощенко 

Рассказы: «Баня», «Жертва 

революции», «Нервные люди», 

«Качество продукции», 

«Аристократка», «Прелести 

культуры», «Тормоз 

Вестингауза»,   «Диктофон», 

«Обезьяний язык» 

И.Э. Бабель 

Книга рассказов «Конармия» 

А.А. Фадеев 

Романы «Разгром», «Молодая 

гвардия» 

И. Ильф, Е. Петров 

Романы «12 стульев», «Золотой 

теленок» 

Н.Р. Эрдман 

Пьеса «Самоубийца» 

А.Н. Островский 

А.П. Платонов. 

Рассказы и повести: «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» 

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, 

башня», «Весна в Фиальте» 
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А.И. 

Солженицын 

Рассказ «Один день 

Ивана Денисовича» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» 

Книга «Архипелаг 

ГУЛаг» 

Роман «Как закалялась сталь» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Раковый корпус», 

статья «Жить не по лжи» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «Сгущенное 

молоко», «Татарский мулла и 

чистый воздух»,  «Васька 

Денисов, похититель свиней», 

«Выходной день» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий 

мужик», «Сапожки», 

«Танцующий Шива» 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах 

наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…», «Где-то в поле, 

возле Магадана…», 

«Движение», «Ивановы», 

«Лицо коня», «Метаморфозы». 

«Новый Быт», «Рыбная лавка», 

«Искусство», «Я не ищу 

гармонии в природе…» 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «В тот день, 

когда окончилась война…», 

«Вся суть в одном- 

единственном завете…», 

«Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем», 

«Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «1 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «На представку», 

«Серафим», «Красный крест», 

«Тифозный карантин», 

«Последний бой майора 

Пугачева» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «Конец 

прекрасной эпохи», «На смерть 



124  

 Жукова», «На столетие Анны 

Ахматовой», «Ни страны, ни 

погоста…»,  «Рождественский 

романс»,  «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку…» 

января 1965 года», «В деревне 

Бог живет не по углам…», 

«Воротишься на родину. Ну что 

ж…», «Осенний крик ястреба», 

«Рождественская звезда», «То 

не Муза воды набирает в 

рот…» «Я обнял эти плечи и 

взглянул…» 

Нобелевская лекция 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения:  «В горнице», 

«Видения на холме», «Звезда 

полей», «Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», 

«Русский огонек», «Стихи» 

 
 

Проза второй 

половины ХХ века 

Ф.А. Абрамов 

Роман «Братья и сестры» 

Ч.Т. Айтматов 

Повести «Пегий пес, бегущий 

краем моря», «Белый пароход», 

«Прощай, Гюльсары» 

В.П. Аксѐнов 

Повести «Апельсины из 

Марокко»,  «Затоваренная 

бочкотара» 

В.П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба». Повести: 

«Веселый солдат», «Пастух и 

пастушка» 

В.И. Белов 

Повесть «Привычное дело», 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», 

«Забуксовал», «Чудик» 
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  книга «Лад» 

А.Г. Битов 

Книга очерков «Уроки 

Армении» 

В.В. Быков 

Повести: «Знак беды», 

«Обелиск», «Сотников» 

Б.Л. Васильев 

Повести: «А зори здесь тихие», 

«В списках не значился», 

«Завтра была война» 

Г.Н. Владимов 

Повесть «Верный Руслан», 

роман «Генерал и его армия» 

В.Н. Войнович 

«Жизнь и необычайные 

приключения солдата Ивана 

Чонкина», «Москва 2042» 

В.С. Гроссман 

Роман «Жизнь и судьба» 

С.Д. Довлатов 

Книги «Зона», «Чемодан», 

«Заповедник» 

Ю.О. Домбровский 

Роман «Факультет ненужных 

вещей» 

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика», «Сандро из 

Чегема», «Кролики и удавы» 

Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько 

плакал» 

В.Л. Кондратьев 

Повесть «Сашка» 

Е.И. Носов 
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  Повесть «Усвятские 

шлемоносцы» 

Б.Ш. Окуждава 

Повесть «Будь здоров, 

школяр!» 

В.Н. Некрасов 

Повесть «В окопах 

Сталинграда» 

В.Г. Распутин 

Рассказы и повести: «Деньги 

для Марии», «Живи и помни», 

«Прощание с Матерой». 

А.Д. Синявский 

Рассказ «Пхенц» 

А. и Б. Стругацкие 

Романы: «Трудно быть богом», 

«Улитка на склоне» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

В.Ф. Тендряков 

Рассказы: «Пара гнедых», 

«Хлеб для собаки» 

Г.Н. Щербакова 

Повесть «Вам и не снилось» 

 
 

Драматургия второй 

половины ХХ века: 

А.Н. Арбузов 

Пьеса «Жестокие игры» 

А.В. Вампилов 

Пьесы «Старший сын», 

«Утиная охота» 

А.М. Володин 

Пьеса «Назначение» 

В.С. Розов 
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  Пьеса «Гнездо глухаря» 

М.М. Рощин 

Пьеса «Валентин и Валентина» 

 
 

Поэзия второй 

половины XX века 

Б.А. Ахмадулина 

А.А. Вознесенский 

В.С. Высоцкий 

Е.А. Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер 

Ю.Д. Левитанский 

Л.Н. Мартынов 

Вс.Н. Некрасов 

Б.Ш. Окуджава 

Д.С. Самойлов 

Г.В. Сапгир 

Б.А. Слуцкий 

В.Н. Соколов 

В.А. Солоухин 

А.А. Тарковский 

О.Г. Чухонцев 

  Современный 

литературный процесс 

Б.Акунин 

«Азазель» 

С. Алексиевич 

Книги «У войны не женское 

лицо», «Цинковые мальчики» 

Д.Л. Быков 

Стихотворения, рассказы, 

Лекции о русской литературе 

Э.Веркин 

Повесть «Облачный полк» 
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  Б.П. Екимов 

Повесть «Пиночет» 

А.В. Иванов 

Романы: «Сердце Пармы», 

«Золото бунта» 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

В.О. Пелевин 

Рассказ «Затворник и 

Шестипалый», книга «Жизнь 

насекомых» 

М. Петросян 

Роман «Дом, в котором…» 

Л.С. Петрушевская 

«Новые робинзоны», «Свой 

круг», «Гигиена» 

З. Прилепин 

Роман «Санькя» 

В.А. Пьецух 

«Шкаф» 

Д.И. Рубина 

Повести: «На солнечной 

стороне улицы», «Я и ты под 

персиковыми облаками» 

О.А. Славникова 

Рассказ «Сестры Черепановы» 

Роман «2017» 

Т.Н. Толстая 

Рассказы: «Поэт и муза», 

«Серафим», «На золотом 

крыльце сидели». 

Роман «Кысь» 

Л.Е. Улицкая 

Рассказы, повесть «Сонечка» 

Е.С. Чижова 
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  Роман «Крошки Цахес» 

  Мировая литература 

Г. Аполлинер 

Стихотворения 

О. Бальзак 

Романы «Гобсек», «Шагреневая 

кожа» 

Г. Белль 

Роман «Глазами клоуна» 

Ш. Бодлер 

Стихотворения 

Р. Брэдбери 

Роман «451 градус по 

Фаренгейту» 

П. Верлен 

Стихотворения 

Э. Верхарн 

Стихотворения 

У. Голдинг 

Роман «Повелитель мух» 

Ч. Диккенс 

«Лавка древностей», 

«Рождественская история» 

Г. Ибсен 

Пьеса «Нора» 

А. Камю 

Повесть «Посторонний» 

Ф. Кафка 

Рассказ «Превращение» 

Х. Ли 

Роман «Убить пересмешника» 

Г.Г. Маркес 

Роман «Сто лет одиночества» 

М. Метерлинк 

Пьеса «Слепые» 
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  Г. де Мопассан 

«Милый друг» 

У.С. Моэм 

Роман «Театр» 

Д. Оруэлл 

Роман «1984» 

Э.М. Ремарк 

Романы «На западном фронте 

без перемен», «Три товарища» 

А. Рембо 

Стихотворения 

P.M. Рильке 

Стихотворения 

Д. Селлинджер 

Роман «Над пропастью во ржи» 

У. Старк 

Повести: «Чудаки и зануды», 

«Пусть танцуют белые 

медведи» 

Ф. Стендаль 

Роман «Пармская обитель» 

Г. Уэллс 

Роман «Машина времени» 

Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари» 

О. Хаксли 

Роман «О дивный новый мир», 

Э. Хемингуэй 

Повесть «Старик и море», 

роман «Прощай, оружие» 

А. Франк 

Книга «Дневник Анны Франк» 

Б. Шоу 

Пьеса «Пигмалион» 

У. Эко 
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  Роман «Имя Розы» 

Т.С. Элиот 

Стихотворения 

  Родная (региональная) 

литература 

Данный раздел списка 

определяется школой в 

соответствии с ее региональной 

принадлежностью 

 
Литература народов 

России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, 

М. Джалиль, М. Карим, 

Д. Кугультинов, К. Кулиев, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 

К. Хетагуров, Ю. Шесталов 

(предлагаемый список 

произведений является 

примерным и может 

варьироваться в разных 

субъектах Российской 

Федерации) 

 

 

 

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на углубленном уровне среднего (полного) общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей: 

1) дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

2) развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 



132  

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на углубленном уровне 

направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля владения иностранным 

языком в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход соответствует шкале «Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком» – документу, принятому рядом международных институтов, 

выдающих соответствующие сертификаты об уровне владения языком. 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком»определяют, какими 

компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях 

общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» 

уровни освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить 

точную и полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП 

СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение 

обучающимися иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это 

дает возможность выпускникам продолжать образование на иностранном языке, 

полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и 

личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший 

программу предмета «Иностранный язык», соответствует уровню B1 по шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком». Выпускник, освоивший 

программу предмета «Иностранный язык» (углубленный уровень), достигает уровня 

владения иностранным языком, превышающим пороговый. 

Английский язык 

Углубленный уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого 

человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на 

различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в 

рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 
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Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться 

по широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать 

ясный, логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам 

мероприятия, изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с 

докладом. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; 

объявлений по громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой 

дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, 

теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система 

доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы. 

Чтение 

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 

Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 

статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 

договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом 

словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных 

текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации 

текста. 

Письмо 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение 

по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с 

четкой структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и 

выводы, на широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное 

приглашение, резюме, аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах 

проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, 

комментарий, аргументация точки зрения. 

 
Языковые навыки 
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Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение 

передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического 

ударения. 

Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование в речи различных 

союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с 

конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и 

употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 

глагольных структур. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) 

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и 

употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

 
Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. 

Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Здоровье 

Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 

Городская и сельская жизнь 

Развитие города и регионов. 

Научно-технический прогресс 

Дистанционное образование. Робототехника. 
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Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. 

Современная молодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. 

Страны изучаемого языка 

Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран 

изучаемого языка. Искусство. 

Современные профессии 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. 

Иностранные языки 

Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык. 

Культура и искусство 

Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, 

скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды 

искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: 

граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. 

Произведения искусства и отношение к ним. 

 
 

Французский язык 

Углубленный уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого 

человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на 

различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в 

рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 

 
Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться 

по широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать 

ясный, логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам 
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мероприятия, изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с 

докладом. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; 

объявлений по громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой 

дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, 

теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система 

доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы. 

Чтение 

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 

Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 

статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 

договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом 

словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных 

текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации 

текста. 

Письмо 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение 

по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с 

четкой структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и 

выводы, на широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное 

приглашение, резюме, аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах 

проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, 

комментарий, аргументация точки зрения. 

 
Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков французского языка без выраженного акцента. Умение 

передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического 

ударения. 

Орфография и пунктуация 
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Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование в речи различных 

союзов и средств связи (si, que, quand, parce que). Распознавание и употребление в устной 

и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций.. Употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные; отрицательные; побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах); вопросительные: общий, специальный, альтернативный вопросы в Présent, Futur 

simple, Passé composé, соблюдая порядок слов в них (прямой порядок слов и инверсия). 

Распознавание и употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в речи 

широкого спектра глагольных структур. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление 

широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. Распознавание 

и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

 
Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. 

Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Здоровье 

Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 

Городская и сельская жизнь 

Развитие города и регионов. 

Научно-технический прогресс 

Дистанционное образование. Робототехника. 

Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. 



138  

Современная молодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. 

Страны изучаемого языка 

Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран 

изучаемого языка. Искусство. 

Современные профессии 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. 

Иностранные языки 

Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык. 

Культура и искусство 

Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, 

скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды 

искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: 

граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. 

Произведения искусства и отношение к ним. 

 
 

История 

Предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История 

России»). 

Главной целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

Основными задачами реализации учебного предмета «История» (базовый уровень) 

в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
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3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета 

«История» (углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 

школьного исторического образования являются: 

3) идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, а 

также его основных символов и ценностей; 

4) рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и 

в современном мире; 

5) ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

6) воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

7) общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории. 

8) познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

9) формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 
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Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

10) принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

11) многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

12) многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества; 

13) исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего,с учебными предметами социально- 

гуманитарного цикла; 

14) историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

 
Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 

избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные 

империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный 

союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. 

Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины 

Первой мировой войны. 

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, 

Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. 

Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление 

в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. 

Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз 

(Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в 
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Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в 

войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и 

выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской 

войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 

империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 

Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в 

Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская  система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 

соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской 

системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно- 

политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. 

Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: 

Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. 

Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. 

Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии 

Китая. Становление демократических институтов и политической системы 

колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально- 

освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и 

М. Ганди. 
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Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 

идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 

развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. 

НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. 

«Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. 

Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в 

Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 

Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 

области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 

Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 

культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 

сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение 
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к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о 

дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и 

Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 

Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско- 

германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пѐрл- 

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики 

нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы 

союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при 

Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии 

и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 

конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная 

трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. 

Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания 

в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в 

Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 

Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и 

взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 
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преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 

Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 

Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно- 

космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет 

человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение 

советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 

Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально- 

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во 

Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» 

общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права 

в США. Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 

зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация 
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стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. 

Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв 

отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. 

Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств 

Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты 

мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические 

движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и 

неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. 

Революции и гражданские войны в Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее 

последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение 

диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической 

ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и 

Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 

конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после 

войны в Индокитае. 
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Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского 

общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в 

современном мире. 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема 

к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 

войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 
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Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 

1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 

Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 
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чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 

Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских 

сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921–1928 
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Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 

гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 

звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. 

Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 

Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя. 
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Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки 

первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский 

автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. 

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно- 

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской 

элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического 

контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические 

репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на 

уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. 

ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х 

гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 

Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение 

трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 

нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 
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патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания 

Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 

наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и 

рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 

переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 

стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным 

ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 

Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 

долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 

1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки 

организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и Китае.Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация 

на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 
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Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 

г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства 

страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 

г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и 

транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 

победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 

Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. 
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Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 

борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. 

Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал 

Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 

военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: 

единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудовой подвиг народа. 

Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 

фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 

городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 

детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. 

Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 

военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 

воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике.Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 



154  

ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта 

в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь 

не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», 

его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 

его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 
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восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 

«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые 

шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв 

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 

г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 

Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат 

и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно- 

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно- 
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ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 

в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 

программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой 

тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». 

Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно- 

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и 

его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические 

реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения 

вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 
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научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 

эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 

собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 

мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно- 

стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в 

области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках 

современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно- 

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих 
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банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с 

человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации 

двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной 

власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 

лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 

попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 

лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 

План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. 

Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 
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суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР 

и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового 

сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия 

как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 

политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 
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Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. 

Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного 

выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические 

усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских 

событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 

1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как 

способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного 

порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации 

экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования 

инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 

мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. 

Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов 

из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 

настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале 

социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 

Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 
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Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 

семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 

и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. 

Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии 

и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития 

страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 

экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце 

XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная 

и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 

результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. 

Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 

Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового 

образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная 
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жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 

Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в 

СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет 

Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 

финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 

открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000–2012 гг. 

История. Россия до 1914 г. 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Источники по российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. 

Интерпретации и фальсификации истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. 
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Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. 

Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении 

Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские 

князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и 

значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально- 

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. 

Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост 

и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 



164  

формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли 

в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской 

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы 

единого государства. Характер экономического развития русских земель. Падение 

Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных 

связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского государства. 

Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. 

Установление царской властии ее сакрализация в общественном сознании. Избранная 

рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: 
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причины, сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории 

России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 

книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. 

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем национально- 

освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 

Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и 

экономики страны. Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. 

Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания 

всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 

1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха 

Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в 

XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина. 

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие 

восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I. 
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Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и 

русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения 

Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. 

Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное 

узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 

коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские 

наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в 

петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные движения в 

первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и 

нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя 

политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная 

политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг. 

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II 

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, 

значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и 

торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление 
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крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой 

политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское 

военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика 

Павла I. Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции   (В. Беринг, 

С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, 

Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в. 

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое 

развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о 

вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект 

М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания 

либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России 

Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 
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Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную 

мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход 

русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в 

европейской политике в 1813–1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. 

Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. 

Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт- 

Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. 

Польское восстание 1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, 

А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, 

Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, 

Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853– 

1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя 

(В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной 

культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: 
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писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 

Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. Становление 

национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: 

стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, 

О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. 

Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. 

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги 

и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые 

промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной 

структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного 

движения после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология 

(М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». 

Кризис революционного народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение 

труда». Распространение идей марксизма. Зарождение российской социал-демократии. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис 

самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. 

Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание 

роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. 

Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877– 

1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. 

Политика России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в 

международных отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 
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Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их 

вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 

(Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 

Российская империя в начале XX в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в 

мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: 

социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. 

«Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии 

и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. 

Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование 

либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и 

лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906– 

1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 

системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912– 

1914 гг. 
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Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С.П.Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

 
География 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной 

позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других 

источников. География формирует географическое мышление – целостное восприятие 

всего спектра природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира. 

Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей 

среде. Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. 

Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное 

и нерациональное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 
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Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее 

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. 

Демографическая политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура 

населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское 

население). Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География 

рынка труда и занятости. Миграция населения. Закономерности расселения населения. 

Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие 

сферы услуг. Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 

Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и 

развития Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и 

регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная 

политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные 

организации (региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География 

экономических, политических, культурных и научных связей России со странами мира. 

Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические 

аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем. 

 
Примерный перечень практических работ 

Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами 

ресурсов. 
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Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка 

перспектив развития альтернативной энергетики. 

Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 

Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

Характеристика политико-географического положения страны. 

Характеристика экономико-географического положения страны. 

Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической 

карты мира. 

Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям 

мира. 

Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных 

территорий. 

Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 

Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, 

Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 

Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной 

и нематериальной сферы. 

Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом 

разделении труда. 

Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, 

города. 

Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Анализ международных экономических связей страны. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. 

Определение основных направлений внешних экономических, политических, 

культурных и научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 
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Выявление на основе различных источников информации приоритетных 

глобальных проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения. 

Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества. 

Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 

Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на 

картосхеме. 

Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм, картосхем. 

 
Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 

мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию 

учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 

углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные 

планы, способности к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 
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– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

Программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: 

народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и 

диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. 

Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, 

агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 

сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные 
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направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Основные направления общественного развития: общественный 

прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. 

Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок 

совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 

Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и 

роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно- 

кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая 

экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 
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политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная 

группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся 

поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, 

ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники 

права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации. Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская 

обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 
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правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 

база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

- «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе»; 

- «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.»; 

- «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в 

сфере математического образования». 
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Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 

математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования. 

На базовом уровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

не связанным с прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. Внутри этого уровня выделяются две различные программы: 

компенсирующая базовая и основная базовая. 

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и 

предназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не 

имеет достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал 

математического анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе 

средней (полной) общеобразовательной школы. 

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся 

средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня 

обучения. 

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 

общие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе 

с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при 

необходимости изучать математику для профессионального применения. 



180  

Базовый уровень 

Компенсирующая базовая программа 

Алгебра и начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа 

и десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 

2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач 

практического содержания. 

Целые числа. Модуль числа и его свойства. 

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение 

практических задач на прикидку и оценку. 

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень 

с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа. 

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения. 

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное 

значение иррациональных чисел. 

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень 

уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений. 

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые 

неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Числовые промежутки. Объединение и пересечение промежутков. 

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. 

График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой. 

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график 

y  
k
 

функции График функции x . 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или 

убывание) на числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

Периодические функции и наименьший период. 

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, 

косинуса, тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. 

Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

Графики тригонометрических функций cos , sin , tgy . 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрической окружности. 

x y x y x

y x. 
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Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее график. 

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. 

Простейшие логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее 

график. 

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения. 

Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как 

тангенс угла наклона касательной. Геометрический и физический смысл производной. 

Производные многочленов. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций 

на точки экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация. 

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об 

интеграле как площади под графиком функции. 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади 

фигур. 
 
 

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, 

прямоугольные. Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника. 

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге. 

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства 

равнобедренного треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Применение теорем синусов и косинусов. 

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их 

свойства. Средняя линия треугольника и трапеции. 

Выпуклые и невыпуклые фигуры.Периметр многоугольника. Правильный 

многоугольник. 

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы. 

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника. 

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике. 

Диагонали многоугольника. 

Подобные треугольники в простейших случаях. 
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Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число 

. Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к 

окружности и ее свойство. 

Куб. Соотношения в кубе. 

Тетраэдр, правильный тетраэдр. 

Правильная пирамида и призма. Прямая призма. 

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве. 

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора. 

Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Конус, цилиндр, шар и сфера. 

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на 

плоскости. 

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение 

геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара. 

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и 

объемов подобных фигур. 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример. 

Множество. Перебор вариантов. 

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы. 

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Примеры изменчивых величин. 

Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей 

событий в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Независимые события. Формула сложения вероятностей. 

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального 

распределения в природе. Понятие о законе больших чисел. 

Основная базовая программа 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно- 

рациональных выражений. 
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Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 

свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 

квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и 

систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых 

промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции 
y x

. Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. ( 

     
0, , , , 

6 4 3 2 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента.. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 

Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy . Фунxкцyия x y ctgyx. x 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и 

график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 
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уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных. Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. 

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью 

векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур 

на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 
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Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 

правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение 

движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на 

число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное 

произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным 

векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при 

решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач 

на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли. 
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Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 

величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный 

метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

 
 

Информатика 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего 

общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для 

восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 
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Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах 

счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического 

выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического 

графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование 

графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. 

Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических 

конструкций на выбранном языке программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в 

выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка 

работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

1) алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или 

произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

2) алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 
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3) алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального 

числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

4) алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов 

массива, проверка соответствия элементов массива некоторому условию, 

нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и 

вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные 

виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 
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Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием 

интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 

компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации. Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения 

учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской 

Федерации в области программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств 

ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых 

шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, создание 

гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода 

текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, 

планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания 

устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с 

использованием интернет- и мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 

проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том 

числе – в задачах математического моделирования). 

Базы данных 
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Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. 

Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и 

объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 

времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и 

т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 
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Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

 
Физика 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 

занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления 

обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими 

основами современного производства и бытового технического окружения человека; в 

формировании собственной позиции по отношению к физической информации, 

полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно- 

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах 

и процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные 

связи в области естественных, математических и гуманитарных наук. 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон 
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– границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место 

физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент 

силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны. 
 
 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева– 

Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия тепловых машин. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 
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Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 
 

Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных 

знаний при решении практических задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 
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Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость 

свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их 

свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ; 

возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, 

охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических 

свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о 

циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных 

производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление 

его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 

производства. Применение этилена. 
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Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения 

синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. 

Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и 

других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного 

пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение 

молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как 

способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) 

как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение 

бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере 

метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на 

организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 

Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): 
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реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение 

сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения 

сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых 

кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление 

жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá 

как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза 

как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и 

целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы 

(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения 

крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. 

Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение 

белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при 

помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических 

уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 
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молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от 

типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие 

о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH 

раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно- 

восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп 

(медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного 

познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 

косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 
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Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 

энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Получение искусственного шелка. 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Идентификация неорганических соединений. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

неорганических соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

органических соединений». 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

Гидролиз жиров. 

Изготовление мыла ручной работы. 

Химия косметических средств. 

Исследование свойств белков. 

Основы пищевой химии. 

Исследование пищевых добавок. 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

Химические свойства альдегидов. 

Синтез сложного эфира. 

Гидролиз углеводов. 

Устранение временной жесткости воды. 
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Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования. 

 
Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 

создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их 

значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние 

наркогенных веществ на процессы в клетке. 
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Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические 

и половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений 

и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 
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Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития. 

Перспективы развития биологических наук 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор 

учителя): 

Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 
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Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

 
Физическая культура 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 
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Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная  деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 

на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной 
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безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению 

гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области 

обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на 

базовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 

деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

Содержание представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на 

транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби 

подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием 

экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа 

жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает 

вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с 

состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и 

источники угроз и основы обороны РФ. 
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Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно- 

профессиональной деятельности гражданина. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

1) сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

2) знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

3) владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

4) умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

5) формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

6) воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и ее Вооруженным Силам; 

7) изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной 

службы; 

8) приобретение навыков в области гражданской обороны; 

9) изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения 

военной службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, 

химической и биологической защиты войск и населения. 

Межпредметная связь учебного предмета  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», 

«География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Право», «Экология», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об 
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изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а 

также рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и 

индивидуальной траектории образования. 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту 

прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 

факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном 

и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности 

и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях 
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опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана 

эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы 

законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права 

и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное 

здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания 

первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае 

возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности 

медицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства 
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Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 

национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности 

РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи 

и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, 

другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История 

создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления 

развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу 

по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская 

служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство 

патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 

Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности 

при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 

топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового 
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защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 

бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных 

заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций 

высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) 

строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и 

направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 
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2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего 

общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе 

программу воспитания и социализации обучающихся, предусматривающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования являются содержательной и критериальной 

основой для разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания 

и социализации. 
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II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к 

реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 

Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, 

человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства; помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 

в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими. 

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 
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– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся 

научного мировоззрения); 

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство 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 создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, 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 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 
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Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования <…>; 

…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 

образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 

ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа 

и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 
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– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности 

россиян и главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, 

физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания 

(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой 

информации, бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли 

семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования 

содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, 

труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, 

человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, п. 24). 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам 
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России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются: 

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых 

отрядов, детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и 

культуре родного края; работа в школьных музеях; подготовка и проведение 

самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр спортивных 

соревнований с участием сборной России, региональных команд; просмотр 

кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в 

патриотических акциях и другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, предприятия, общественного объединения и 

т.д.); развитие у подрастающего поколения уважения к историческим 

символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно- 

политических процессах, происходящих в России и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 

российское культурное наследие (литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и кинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям 

искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 

технологий; 
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– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, 

развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на 

признании различных форм общественного сознания, предполагающего 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– развитие культуры межнационального общения; 

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, 

принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами 

семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения 

семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в семье используются: 



217  

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно- 

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном 

театре, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской 

среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. Формирование антикоррупционного 

мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 
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– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 

социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

сфере отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – 

как собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; 

развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны. 
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Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно- 

познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно- 

оздоровительная и другие виды деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в 

них детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре используются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно- 

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие 

виды деятельности; 
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– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы 

занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

– формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и 

другие виды деятельности; 

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, 

экскурсии на производство, встречи с представителями различных 

профессий, работниками и предпринимателями, формирование 

информационных банков – с использованием интерактивных форм, 

имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально- 

экономических отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются 
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условия для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, 

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся 

(в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, 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 организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников 

образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического 

коллектива школы, администрации, учредителя образовательной организации, 

родительского сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада 
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школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 

точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может 

осуществляется в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала детей; 

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной 

деятельностью; 

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной 

среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных 

проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 

методы организации социально значимой деятельности: 

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации 

и в населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, 

социальная среда населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников образовательной организации, 

родителей, представителей различных организаций и общественности и др.); 

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих 

социальных проблемах; 
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– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив 

(общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам 

обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 

меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий 

обучающихся по реализации социального проекта; 

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию 

совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем 

совете образовательной организации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, 

трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и 

за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 
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Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности. Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство 

воинской части над общеобразовательной организацией, шефство школы над детским 

домом. В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 

благотворительных акций, когда представители социального института (например, 

шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник, 

экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством педагогических 

работников организуют субботник на территории шефствующей организации, проводят 

концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен 

подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся 

регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и 

представители шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших 

знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана 

как технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с 

шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образовательной 

организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со 

старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых 

благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во 

взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного 

руководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожиданий, 

стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание 

неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 

отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 

компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в 

переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных 

институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно 

является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана 
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обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый 

ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 

взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и 

семьей обучающегося в этой организации. 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 

специалисты – работники соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда 

и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей 

ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на 

некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются 

презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться по территории 

ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут 

принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на 

базе организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого 

рода мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального 

образования, которое осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом- 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 
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производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя 

истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых 

производств на базе образовательных организаций. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 

по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 

иную профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

II.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 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 
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общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности 

умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно- 

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер; использование возможностей профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с 

предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые 

учебные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. 

Могут быть реализованы в следующих формах: 

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 
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– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, при этом один коллектив обучающихся выступает источником 

информации для другого коллектива); 

– программной (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и 

безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как 

некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого 

комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представление о возможностях управления своим физическим и 
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психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании 

как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа. 

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; 

эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, 

решение проблем, возникающих в жизни образовательной организации; 

участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в 

воспитании их детей; использование педагогами по отношению к родителям 

методов требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в 

случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, 
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которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
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многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания; осознание своего места в поликультурном 

мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
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– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении научных 

знаний об устройстве мира и общества; 
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– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; осознание 

ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
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II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующих показателях: 

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния 

здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том 

числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой; 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации 

в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; 

уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у 

обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 

формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации 

рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового 

и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с 

участием медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных 

организаций, родителей, общественности и др. к организации мероприятий; 
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– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и 

измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики 

состояния межличностных отношений в ученических классах); 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, 

терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических 

сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и 

учителями; 

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных 

трудностей в освоении обучающимися содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения 

отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических 

достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении 

содержания образования; обеспечение образовательной среды; 

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями- 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации. 
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Степень реализации задачи 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: 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной 

организации, специфики ученического класса; 

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся); 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных 

практик; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 
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II.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. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

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 

адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 

уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько 

разделов 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 
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закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли 

учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 

обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного 

пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

1) выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

2) создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

3) коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

4) обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности; 

5) выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

6) осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

7) проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 
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методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. 

 
Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 

образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые 

образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный 

психолог, логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения 

ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце 

учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности 

и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. 

Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), 
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чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- 

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 

специалистов организации: логопедом, психологом (при необходимости — 

сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят 

коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае 

необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, 

сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять 

одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая 

школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может 

осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно- 

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», 

«Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой 

сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 
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положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами: 

1) Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется 

во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой 

специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

2) Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения 

подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 

оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить 

методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных 

разделов программы). 

3) Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы 

и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией 

включает просветительскую и консультативную деятельность. 

4) Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, 

психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

5) Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по 

запросу). 

6) В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее 

результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их 

затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 
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7) Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 

развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том 

числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими 

специалистами; определение возможности и целесообразности использования 

методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также 

альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). 

8) Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и 

воспитания подростков с ОВЗ. 

9) Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, 

педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией 

по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, 

зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с родителями 

обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и 

предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; 

обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и 

отрицательная). 

10) Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. 

Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов 

модификации и адаптации программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 
II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
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Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить 

следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 

поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации (в том числе – инвалидов, также школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в 

сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 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 программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются 
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локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее 

уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 

работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в 

образовательной организации медицинского работника администрация заключает с 

медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет 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. 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. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с 

медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы образовательной организации. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению 

и развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения 

является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, 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 
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развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение 

года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 

образовательной организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе 

специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного 

предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 

школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных 

пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в 

месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях: 

1) первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ 

в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 

разработки рабочей программы коррекционной работы); 

2) диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 
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3) диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему 

обучению; 

4) диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость 

вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др. 

 
II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и 

специалистов: дефектологов (логопеда,олигофренопедагога, тифлопедагога, 

сурдопедагога), психологов, медицинских работников внутри организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов 

различного профиля (в том числе – в образовательных холдингах); в сетевом 

взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими 

адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества 

(профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, 

уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие 

задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания 

учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся 

по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со 

сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 

группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, 

учебные занятия по одному или по два часа в неделю реализуются: 

1) для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая 

ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»; 

2) для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская 
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словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы 

включается модуль «Литературное краеведение» (выбор по усмотрению 

образовательной организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно- 

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно- 

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала школьников. 

 
II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной 

мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

1) сформированная мотивация к труду; 

2) ответственное отношение к выполнению заданий; 

3) адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

4) сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 
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5) умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6) понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

7) понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

8) осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

9) ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

10) продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

11) овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

12) самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

13) ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или 

с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

14) овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования 

в целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

15) определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 
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На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

1) освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 

2) освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых возможностях; 

3) освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) 

классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — 

единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией. 
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III. Организационный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 

III.1. Учебный план 

Учебный план МБОУ «СОШ №37 с углубленным изучением отдельных 

предметов», реализующих основную образовательную программу среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения. Количество часов учебных занятий можно определить после 

отбора содержания и составления тематического планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

При проектированию учебного плана, учитывалось, что ФГОС СОО определяет 

минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего 

общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, предоставляет 

обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 
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других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план



Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол- 

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 Р усский язык 204 

Литература 204 Лите ратура 340 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 68 Родной язык 204  

Родная литература 68 Родная литература 204  

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 204 Инос транный язык 408  

Общественные 

науки 

История 136 Ист ория 272 

География 68 География 204 

Обществознание 136   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 
анализа, геометрия 

272 Матем атика: алгебра и 

начала 

математического 
анализа, геометрия 

408 

Информатика 68 Информ атика 272  

Естественные 

науки 

Физика 136 Физик а 340  

Химия 68 Химия 204  

Биология 68 Биологи я 204  

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност 

и 

Физическая культура 204   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68   

Индивидуальный 

проект 
68   

Курсы по выбору Курсы по выбору 238-510   

Итого 2516 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 10 (11) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

III.2. План внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность реализуется для обучающихся первой и второй смены по 

следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное. Внеурочная деятельность реализуется 

через: дополнительные образовательные программы школы, деятельность классного 

руководителя, деятельность иных работников школы (педагога-организатора, 

библиотекаря, педагогапсихолога), дополнительные образовательные программы 

учреждений дополнительного образования, а также организаций культуры и спорта. 

Недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) независимо 

от продолжительности учебной недели - 5 часов. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»); – план реализации курсов внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические 

научные общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 
 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом 

внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 
 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, 

экспедициях, поездках и т.д.). 
 

План внеурочной деятельности 
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 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние 

каникулы 
20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Летние 

каникулы 
20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 11-й класс  

1 полугодие 10 30 10 50 

Осенние 

каникулы 
20  10 30 

2 полугодие 10 10  20 

Весенние 

каникулы 
10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

 
 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 

4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 
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В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

Организация жизни ученических сообществ в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Организация 

ученических сообществ в школе осуществляется через Школьный Совет учащихся: 

На уровне школы: 
 

 через деятельность ШСУ, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

В предложенном варианте на внеурочную деятельность выделено не более 300 часов. 
 

 через деятельность депутатов ШСУ распространение значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно комитетов ШСУ, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(командира класса). представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

На индивидуальном уровне: 
 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

План организации деятельности ученических сообществ 
 

1 полугодие, осенние каникулы 

№ 

п\п 

Мероприятия Количество часов по 

классам (10 класс) в 

год 

Количество часов по 

классам (11 класс) в 

год 
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1 Де баты 1 1 

2 Выб оры спикера ШСУ 3 2 

3 Адресное поздравление ветеранов 

Вов, тружеников тыла, ветеранов 

педагогического труда с Днем 

пожилого человека 

1 1 

4 Акц ия «Поздравь учителя» 1 1 

5 Концертная программа, 

посвящѐнная Дню Матери 

2 1 

6 Новогодний праздник для 

учащихся 1-4 классов 

4 2 

7 Нов огодняя дискотека 2 2 

 Итого 15 10 

2 полугодие, весенние каникулы 

1 Кон курс «Ученик года» 2 2 

2 Адресное поздравление ветеранов 

ВОв, тружеников тыла, 

участников боевых действий с 

Днем Защитника Отечества, Днем 

Победы 

2 2 

3 Де нь самоуправления 5 5 

4 Кон курс школьной формы 1 1 

 Итого 10 10 

 
 

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы. 
 

По решению педагогического коллектива, с учетом мнения родительской 

общественности, с учетом интересов и запросов детей план внеурочной деятельности в 

образовательной организации модифицируется в соответствии с профилями: 

технологическим, естественно-научным, универсальным (углубленное изучение русского 

и английского языка). 

Воспитательные мероприятия 
 

В воспитании детей юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
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жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 
 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Воспитательные мероприятия реализуются через модули: 
 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 
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характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей. 
 

2. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие 

качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

3. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

План воспитательных мероприятий 
 

 

Дела 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

День знаний «Здравствуй школа» 10-11 1 се нтября 

День учителя «Учитель не название, 

учитель-призвание» 

10-11 Сентябрь 

Форма – Шоу 10-11 Конец ноября 

День матери "Любимая мама моя!" 10-11 25-28 декабря 

«Новый год к нам мчится» 10-11 Февраль-март 

«Смотр строя и песни» 10-11 Апрель 

«Праздник красоты и радости» 10-11 Апрель-май 

Церемония награждения по итогам года 

«Форум победителей» 
10-11 Конец мая 

Последний звонок 11 класс В течение года 
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Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса 
Класс Коли чество 

часов 
в неделю 

Школьное самоуправление 10-11 2 

Сайтостроение 10-11 2 
 

 
Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

Дебаты 10-11 Сен тябрь 

Выборы спикера ШСУ 10-11 19 с ентября 

Инаугурация спикера ШСУ 10-11 Сен тябрь 

Конкурс «Понимающий учитель» 10-11 Сент ябрь 

Акция «Поздравь учителя» 10-11 Окт ябрь 

Социальная акция «Краш-курс», приуроченн 

ая ко Всемирному дню памяти жертв дорожн 

о-транспортных происшествий 

10-11 Нояб рь 

Концерт «Победа одна на всех» 10-11 Май 

 

 
Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

Профтеститрование 10-11 Октябрь 

Посещение ярмарки вакансий 10-11 По плану 

День КАМАЗа 10-11 Ноябрь 

Всероссийский профориентационный 

проект «WorldSkills». 

10-11 В течение года 

Экскурсии на предприятия города 10-11 В течение года 

Экскурсии в вузы города 10-11 В течение года 

 

 
Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

Адресное поздравление ветеранов ВОв, труж 
еников тыла, ветеранов педагогического труд 

10-11 Октябрь 
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а с Днем пожилого человека   

Акция «Осенняя неделя добрых дел» 10-11 Октябрь 

Участие в социальных акциях «Делай 

добро» 

10-11 В течение года 

Адресное поздравление ветеранов ВОв, труж 

еников тыла, участников боевых действий с 

Днем Защитника Отечества 

10-11 Февраль 

Акция «Весенняя неделя добрых дел» 10-11 Апрель 

Адресное поздравление ветеранов ВОв, труж 

еников тыла, участников боевых действий с 

Днем Победы 

10-11 Май 

 
 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность 

и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий. 

 

 
III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Образовательная организация укомплектовывается кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, и способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 
 

1) укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

2) уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

3) непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 
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В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, создаются условия: 

4) для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

5) оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

6) стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных педагогических 

технологий; 

7) повышения эффективности и качества педагогического труда; 

8) выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

9) осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования может строиться по схеме: 

10) должность; 

11) должностные обязанности; 

12) количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

13) уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательной деятельности составляет перечень 

необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Результативность деятельности педагогических работников может оцениваться по схеме: 
 

14) критерии оценки; 

15) содержание критерия; 

16) показатели/индикаторы. 
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Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе развития УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться: 
 

17) востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями); 

18) использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

19) участие в методической и научной работе; 

20) распространение передового педагогического опыта; 

21) повышение уровня профессионального мастерства; 

22) работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

23) руководство проектной деятельностью обучающихся; 

24) взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой 

занимаемой должности соответстветствует квалификационным характеристикам ЕКС и 

требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, отражает: 
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1) компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

2) сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

3) общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

4) самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС 

СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, в том числе умения: 

1) обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

2) осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

3) разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы; 

4) выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет- 

ресурсы; 

5) выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

6) организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

7) оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся 

решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

8) интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

9) использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 
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Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 

среднего общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года. 

В основной образовательной программе образовательной организации представлены 

планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации 

всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций», а также 

методикой оценки уровня квалификации педагогических работников. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе в магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; 

1) стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

2) дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
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2) освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

3) овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация 

методической работы может планироваться по следующей схеме: мероприятия, 

ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках 

и во внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на учебный год 

и утверждается педагогическим советом образовательной организации. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 
 

1) семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

2) тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

3) заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 

СОО; 

4) конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

5) участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

6) участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

7) участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 



266  

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно- 

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально- 

ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном 

развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого- 

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных 

представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

относятся: 

1) сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

2) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

3) развитие экологической культуры; 

4) дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

5) мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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6) выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

7) психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

8) обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

9) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

10) поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого- 

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого- 

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), 

лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования выделяются 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно- 

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 
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1) диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

2) консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

 
III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 

1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

2) исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

3) реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 

затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) 

основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 
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Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 

финансовое обеспечение получения среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

среднего общего образования, посредством предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии 

на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

 
III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

1) требований ФГОС СОО; 

2) положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. 

№ 966; 
 

3) Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 

217); 

4) Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 

в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 

45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 

7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 
 

5) Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., 
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регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2010, № 36); 

6) Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в 

части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 

7) иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 
 

8) обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 

техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), 

включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных 

компетентностей; 

9) учитывают: 

специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили 

обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная 

проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы 

открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших 

учебных заведениях); 

актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным 

образованием); 

10) обеспечивают: 

подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 

развитие креативности, критического мышления; 

поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
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возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной 

деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной 

образовательной программы образовательной организации, ее специализации (выбранных 

профилей) и программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной 

образовательной программы. 

В образовательной организации предусмотрены: 
 

1) учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) 

рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

2) помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным 

искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; 

3) цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения; 

4) информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, медиатекой; 

5) мультифункциональный актовый зал (актовые залы) для проведения 

информационно-методических, учебных, а также массовых, досуговых, 

развлекательных мероприятий; 

6) спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения; 

7) помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи (с возможностью организации горячего питания); 



272  

8) помещения медицинского назначения; 

9) административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

10) гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

11) участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 

12) полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности; 

13) мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 

 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

1) реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

2) проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений); 

3) художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

4) научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

5) получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

6) базовое и углубленное изучение предметов; 

7) проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной 

робототехники, программирования; 

8) наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

9) физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
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10) исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий; 

11) практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

12) размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

13) индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление 

и фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

14) доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

15) проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию 

досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организацию сценической работы, театрализованных представлений 

(обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением); 

16) маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск 

школьных печатных изданий, работа сайта образовательной организации, 

школьного телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.); 

17) организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
 

Инфраструктура образовательной организации обеспечивала дополнительные 

возможности: 

1) зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) 

обучающихся, педагогических и административных работников; 

2) зоны уединения и психологической разгрузки; 

3) зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

4) беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 
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5) использование личных электронных устройств с учетом политики 

информационной безопасности. 

Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 

максимально способствовать реализации интеллектуальных, творческих и иных 

способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе 

окрашивание стен специализированными красками, превращающими их в 

маркерные/меловые поверхности, использование различных элементов декора, 

размещение информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.). 

Формирование материально-технических условий осуществляется по функционально- 

модульному принципу. Функциональный модуль — это совокупность аппаратно- 

программных комплексов, образовательного контента, методического и организационного 

обеспечения, предназначенных для выполнения конкретных функциональных задач. 

Функциональный модуль может размещаться как в отдельном помещении (занимать его 

полностью или частично), так и совместно с другими функциональными модулями 

(мультифункциональные помещения). Некоторые функциональные модули могут быть в 

мобильном исполнении (для оптимизации финансовых затрат и/или обеспечения 

коллективного использования). 

Набор и состав функциональных модулей подбирается с учетом особенностей 

образовательной программы, перспектив (планов) развития, а также необходимости 

интеграции с академическими и иными партнерами (колледжи, высшие учебные 

заведения и др.), выполнения функций социокультурного центра. 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей: 

1) комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

2) совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

3) систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 
 

1) информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
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2) информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

3) информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

4) вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

5) прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивает: 

1) информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
 

2) планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
 

3) проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 
 

4) мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
 

5) мониторинг здоровья обучающихся; 
 

6) современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

7) дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей) , педагогических 

работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

8) дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в 

том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными 
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учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 

программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-методических условий 

образовательной организации может быть представлена в ООП в виде таблицы, 

включающей в себя параметры реализуемых возможностей ИОС и качественные 

показатели степени реализации создаваемых условий в образовательной деятельности. 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- 

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

1) анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

2) установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

3) выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 
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4) разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

5) разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

6) разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно- 

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная 

деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка 

механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений. 

III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий 
 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
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I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно- 

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО 

 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

 

4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

 

5. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 
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 9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 
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 деятельности  

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

 

4. Привлечение органов государственно- 

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП образовательной организации 

 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 
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 организации  

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

 

5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

 

 

 

 

 

III.6. Контроль за состоянием системы условий 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 
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показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательной организации. 


