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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – основная 

общеобразовательная программа) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

- Законом Республики Татарстан от 22 июля 2013 года № 68-ЗРТ «Об образовании»; 

- Приказом Минпровещения России от 22.03.2021 №115 ―Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года 

№544н «Об утверждении профессионального стандарта «педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

- Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17 апреля 2013 года № 260 «Об 

утверждении стандарта качества государственной услуги «Предоставление дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в образовательных учреждениях, находящихся в ведении 

Республики Татарстан». 

Основная образовательная программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 (с изменениями и дополнениями); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015 №1/15), размещенной в реестре примерных общеобразовательных программ 

Министерства просвещения Российской Федерации; 

- Примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 2.06.2020 г. № 2/20), 

размещенной в реестре примерных общеобразовательных программ Министерства просвещения 

Российской Федерации; 

- Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций (протокол заседания от 04.03.2019 №1/19), реализующих программы начального общего 

образования, размещенной в реестре примерных общеобразовательных программ Министерства 

просвещения Российской Федерации; 

- Примерной программы учебного предмета «Физическая культура» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, 

(протокол заседания от 20.09.2016 №3/16), размещенной в реестре примерных общеобразовательных 

consultantplus://offline/ref=06B23423FD50AF5223B59D3DD612D420418DFCBFDAFB493F25D13D8F33q1O2J


программ Министерства просвещения Российской Федерации; 

-  Примерной образовательной программы учебного предмета «Родной (татарский) язык» для 1-

4 классов начального образования (протокол заседания от 17.09.2020 №3/20), размещенной в реестре 

примерных общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской Федерации; 

- Примерной образовательной программы учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» для образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования (протокол заседания от 17.09.2020 №3/20), размещенной в реестре примерных 

общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

Цель реализации основной образовательной программы — обеспечение выполнения 

требований федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (далее - 

ФГОС НОО). 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

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

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 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; 

– 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, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (города, республики). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

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

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 



деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

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

общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа 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):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

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

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

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

моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, т. внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и 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. 

 



Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная деятельность, 

организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков определенной 

возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально значимых практиках и 

самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, реализации их 

творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, достижения 

обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

Координирующая роль принадлежит, как правило, классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциональными обязанностями: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным персоналом 

гимназии; 

- организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию личности учащихся; 

создает для этого благоприятный микроклимат; 

- включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, 

склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени; 

- взаимодействует с родителями учащихся. 

В гимназии создается единое образовательное пространство, в котором объединяются все 

структурные подразделения. Гимназией предусмотрено взаимодействие образовательных 

пространств деятельности обучающихся, предполагающую интеграцию учебного, внеучебного, 

дополнительного внутришкольного образования детей и дополнительного образования в системе 

сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. 

Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с направлениями внеурочной 

деятельности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, 

встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов, 

коллективно творческих дел, выставки, тренинги, кружки, смарт-лаборатории, мастерские,  кружки, 

клубы, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно-полезные практики, социальное 

проектирование, проектно- исследовательская работа, факультативы, студии, книгоуроки. 

При организации внеурочной деятельности в гимназии часы программ распределены 

равномерно в течение учебного года. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) 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, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

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

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

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в 

ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, е. служащий основой для последующего 

обучения.  

 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного 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 обучающегося»; 



- 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. 

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 



15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

 

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; 

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

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 



- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

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

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

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; владеть рядом общих 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; 

- 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 причинноследственных 

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; 

- 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 при получении начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

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

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

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

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно- следственных связей и зависимостей, 

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

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления 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. 



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 ИКТ компетентности 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 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 медиа сообщения. 

Выпускники научится: 

- оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; 

- определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 



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, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

- выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

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

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

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать 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); 

- 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». 

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. 

 

1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 
 

1.2.3.1. Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

В результате изучения курса русского языка обучающийся 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 языку, стремление к их грамотному использованию, русский язык станет для 

учеников частью процесса обучения, развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающийся 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 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. 

Предметные результаты учебного предмета Русский язык 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; 

5). овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского и родного языков: 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 помощьюк учителю, родителям и 

др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 



- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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; 



- 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 (smsсообщения, 

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

Литературное чтение: 

Выпускники начальной школы осознают 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. 

Обучающиеся 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. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники 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. 

Предметные результаты по учебному предмету Литературное чтение 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; 

4). достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приѐмами 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. 

Выпускник научится: 

- различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 

национальной литературы и фольклора разных народов России; находить в них отражение 

нравственных ценностей (добро и зло, стремление к истине, Родина, планета Земля, народы и их 

культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры; 

- соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искусства. 

Различать художественные произведения и научно-популярные тексты; 

- владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, позволяющей 

понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно (передавая своѐ 

отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной 

задачей обращаться к различным видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное, 

просмотровое); 

- воспринимать фактическое содержание художественного, научно-популярного и учебного 

текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной и 

письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в беседе по 



прочитанному. Различать автора произведения, его героя и того, кто о нѐм рассказывает, 

определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

- определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить и 

самостоятельно составлять портретные характеристики персонажей, описание пейзажа, 

интерьера. Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато), включая в свой ответ 

повествования, описания или рассуждения. Составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный); 

- характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев одного произведения и 

героев разных произведений по предложенным критериям, а также самостоятельно определять 

критерии для сравнения; 

- находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет, 

сравнение), понимать их роль в произведении; использовать в речи выразительные средства 

языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного; 

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

других источников информации; 

- составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 

- применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно читать наизусть 

и участвовать в драматизации; создавать (и озаглавливать) собственный текст на основе 

прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с изменением лица рассказчика, 

с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать произведения 

самостоятельно и по аналогии с прочитанными, на предложенную тему; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической культурой; при 

выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, 

предисловие, иллюстрации); 

- составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по заданному 

образцу; 

- самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в соответствии с 

учебной задачей. 

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). 

- работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой; 

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

- 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. 

- 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; 

- 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). 

1.2.3.2. Иностранный язык (английский): 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

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) формирование 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. 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

 диалоге - побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 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 необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность 

- научиться: догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 



- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 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 язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать 

коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- соблюдать правило отсутствия ударения; 

- на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

- употреблять в процессе общения активную лексику 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; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 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 временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения 

с конструкцией there is/there are; 

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

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

- 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) 

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками: – пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; – пользоваться справочным 

материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил; – вести словарь (словарную тетрадь); – 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; – пользоваться языковой догадкой, 

например при опознавании интернационализмов; – делать обобщения на основе структурно-

функциональных схем простого предложения; – опознавать грамматические явления, 

отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются обучащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

1.2.3.3. Математика и информатика: 

В результате изучения учебного предмета «Математика и информатика» обучающиеся на уровне 



начального общего образования: 

1) научатся использовать начальные математические знания для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладеют 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) приобретут начальный опыт применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

4) научатся 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) приобретут первоначальное представление о компьютерной грамотности. 

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: 

- 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. 

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). 



1.2.3.4. Основы религиозных культур и светской этики: 

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; 

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 примерных рабочих программ по Основам 

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

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

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

– 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, 

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: 

– 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.); 

– 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. 

 

1.2.3.5. Окружающий мир 

 В результате изучения курса «Обществозание и естествозание (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 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 естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и 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 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 

эмоционально-нравственной 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. 

 

 

1.2.3.6. Изобразительное искусство 

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: 

- 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 проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами 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 художественно-творческого замысла; 

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

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 



черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи (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. 

 

1.2.3.7. Музыка 

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 

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. 

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; 

- 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). 

 

1.2.3.8. Технология 

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; 

- 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; 

- 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 культурноисторическую 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 декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 



- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 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 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- 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 художественноэстетической 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, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

- 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. 

1.2.3.9. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

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 тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

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; 

- 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; 

- имитировать техники плавания, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах. 
 

1.2.3.10. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

Предметные результаты 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечивать: воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и 

величия русского языка; приобщение к литературному наследию русского народа; обогащение 

активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: осознание роли русского 

родного языка в постижении культуры своего народа; осознание языка как развивающегося 

явления, связанного с историей народа; осознание национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского языка; распознавание слов с национально-культурным компонентом 

значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; 

слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений и 

особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в 

речи; понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); понимание значений русских пословиц и 

поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного).  



2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике: осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; соотнесение собственной и чужой речи с нормами 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); соблюдение на письме и в 

устной речи норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); обогащение 

активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи языковых 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; соблюдение основных 

лексических норм современного русского литературного языка: выбор из нескольких возможных 

слов того слова, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 

реальной действительности; проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; редактирование письменного текста с целью 

исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; соблюдение основных 

грамматических норм современного русского литературного языка: употребление отдельных 

грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных форм множественного 

числа имен существительных; употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных 

глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с нарушением 

согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением 

координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме 

прошедшего времени); редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 

ошибок; соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): соблюдение изученных 

орфографических норм при записи собственного текста; соблюдение изученных пунктуационных 

норм при записи собственного текста; совершенствование умений пользоваться словарями: 

использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, для 

уточнения нормы формообразования; использование учебных фразеологических словарей, 

учебных словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе 

редактирования текста; использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; использование учебных словарей для 

уточнения состава слова; использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов; 

 3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: владение различными 

приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа; владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- 

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; чтение и 

смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых 

особенностей текстов; умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; умение соотносить части прочитанного или прослушанного 

текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; составлять план текста, не разделенного на абзацы; приводить объяснения 

заголовка текста; владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; умения информационной 

переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица; уместное 



использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, 

просьба, извинение, поздравление; уместное использование коммуникативных приемов диалога 

(начало и завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога; умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини - доклад; создание текстов-рассуждений с 

использованием различных способов аргументации; создание текстов-повествований (например, 

заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); создание текста как результата 

собственного мини-исследования; оформление сообщения в письменной форме и представление его 

в устной форме; оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; редактирование собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. соблюдение основных норм русского речевого этикета: соблюдение принципов этикетного 

общения, лежащих в основе русского речевого этикета; различение этикетных форм обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации: 

- умение адекватно воспринимать и создавать тексты на доступные темы; 

- подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания (как 

письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда; 

- писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале 

жизненного опыта учащихся); 

- грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои 

выводы. 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

- подробно, сжато, выборочно пересказывать тексты; 

- создавать рассказы на предложенные сюжеты; 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении, 

реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале; 

- составлять рассуждения (на материале жизненного опыта обучающихся); 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание текста, построенного на изученном языковом 

материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию; 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста; 

- выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

- писать краткое письмо другу; 

- создавать письменные монологические высказывания; 

- писать сочинения-миниатюры по картинке и по плану; 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита; 

- пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

- списывать текст; 



- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки родного языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- редактировать текст, устранять из текста повторы, заменять повторяющиеся слова; 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи; 

- строить предложения, определять границы предложений; 

- делить текст на предложения; 

- создавать и структурировать текст. 

Выпускник получит возможность научиться:  
-участвовать в диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

-создавать тексты разных типов речи (повествование, описание, рассуждение); 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

- выступать перед аудиторией сверстников; 

-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; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- 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); 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю учебника, компьютерному словарю и 

Интернет- словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов; 

- соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические нормы 

современного родного литературного языка; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

интернациональные и сложные слова); 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- использовать в речи простые и сложные предложения; 

- преобразовывать текст; 
-создавать бытовые рассказы, истории в соответствии со спецификой употребления языковых 



средств. 
 
 Родной язык (татарский) (для изучающих татарский язык как родной) 
Целью программы является развитие устной и письменной речи обучающихся, 

совершенствование речевой деятельности по всем ее видам, формирование и развитие 

лингвистической компетенции. 

Задачи изучения учебного предмета следующие: 

- обеспечение мотивации обучения родному языку; 

- формирование первоначальной лингвистической компетенции по всем уровням татарского 

языка; 

- воспитание положительного ценностного отношения и уважения к родному языку; 

- формирование гражданских и патриотических чувств; 

- овладение умениями связной устной и письменной речи; 

- развитие культуроведческой компетенции учащихся. 

Планируемые предметные результаты освоения с учетом общих требований Стандарта и 

специфики учебного предмета «Родной (татарский) язык» должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования: 

- овладение первоначальными знаниями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства народов Российской Федерации; 

- осознание языка как значимой части национальной культуры, как средства общения 

между разными народами; 

- воспитание позитивного отношения к овладению литературными нормами устной и 

письменной речи; 

- овладение орфоэпическими, лексическими и грамматическими нормами татарского языка, 

первоначальными сведениями о татарском речевом этикете, умение выборочного 

использования языкового материала,необходимого для коммуникации в объеме изученного 

программного материала; 

- использование полученных знаний по татарскому языку в познавательной и 

коммуникативной деятельности при различных жизненных ситуациях (в учебном процессе 

и во внеклассных мероприятиях). 

В результате усвоения татарского языка обучающиеся осознают язык как средство 

коммуникации, как национально-культурный феномен. К концу 4-го класса они воспринимают 

владение нормами устной и письменной речи по родному языку как показатель развития общей 

культуры человека. 

Выпускник научится: 

- называть татарский алфавит, писать предложенные слова или фамилии одноклассников 

в порядке алфавита; 

- называть мягкие и твердые гласные, определить наличие (отсутствие) закона 

сингармонизма; 

       - определять звонкие и глухие согласные; 

- правильно читать и писать слова с буквами ъ, ь, я, ю, е; 

- правильно произносить ударные слоги, сравнить с русскими словами; 

- находить в предложенномтексте (предложении) имена существительные, прилагательные и 

глаголы; 

- определять формы единственного и множественного числа существительных, 

отрицательные формы и личные окончания глаголов; 

- находить главные члены предложения, комментировать порядок их расположения в 
татарском и русском языках; 

- читать наизусть скороговорки, пословицы и поговорки с изученными частями речи; 

- писать небольшое изложение по заданному тексту в объеме 45-50 слов в форме ответов на 



вопросы учителя; используя темы для развития речи, писать сочинение из40-45 слов; 

- писать словарные диктанты в объеме 7-10 слов, контрольные диктанты - 26-30 слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить фонетический разбор слов (делить слово на слоги), обозначать ударение, 

называть буквы и звуки, определять мягкие и твердые гласные, звонкие и глухие согласные); 

- определять прямое и переносное значение слова, многозначность слова; 

- находить синонимы, омонимы, антонимы и правильно употреблять их в речи; 

- пользоваться различными словарями; 

- разбирать слово по составу (определять корень и аффиксы); 

- правильно писать сложные и парные слова, объяснить их образование; писать с 
ними словарные и объяснительные диктанты; 

- определять нарицательные и собственные имена существительные, понимать 

особенности связи имен прилагательных и числительных с существительными в татарском 

языке; правильно употреблять местоимений в речи; 

- составлять предложения с глаголами настоящего времени изъявительного наклонения; 

- ставить вопросы и находить главные члены предложения; понимать особенности связи 
определения и определяемого слова в татарском языке; 

- писать сочинения по темам для развития речи из 45-50 слов, используя изученные 

части речи; 

- с помощью учителя писать изложение из 50-55 слов; 

- писать словарный диктант в объеме 10-12 слов, контрольный диктант – 35-45 слов. 
 

Родной язык (татарский) (для изучающих татарский язык как неродной) 

В соответствии с заданными целями планируются личностные, метапредметные, предметные 

результаты обучения. 

К личностным результатам освоения программы по татарскому языку относятся: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- ценностное отношение к своей малой Родине, к традициям, государственной символике; 

- сформированность чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

татарской культурой. 

К метапредметным результатам обучения татарскому языку относятся: 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

- способность к самообразованию и самовоспитанию. 

Предметные результаты обучения татарскому языку по каждой изучаемой теме приводятся в 

тематическом планировании в графе характеристика основных видов деятельности 

учащихся. 

Выпускник научится: 

- по видам речевой деятельности: 

- в говорении 

- вести разговор с собеседником, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы 

собеседника: расспрашивать о чѐм-либо; попросить о чѐм-либо и отреагировать на просьбу 

собеседника; начать,  продолжить и завершить разговор; 

- воспризводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен; 

- пересказывать услышанный/ прочитанный текст; 

- составлять собственный текст по аналогии; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 



- выражать суждение относительно поступков героев; 

-в аудировании 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока, высказывания одноклассников, 

небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале; 

- понимать на слух информацию, которая содержится в предъявляемом тексте; определять 

основную мысль текста; передавать его содержание по вопросам. 

- в чтении 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 
- соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; интонационное выделение 

знаков препинания; 

- извлекать конкретную информацию из прочитанного; 

- формулировать простые выводы на основе информации, которая содержится в тексте; 

- прогнозировать содержание книги по ее названию и оформлению, содержанию сообщения; 

- самостоятельно определить тему, главную мысль; деление текста (сообщения) на 

смысловые части, их оглавление; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту. 

- в письме 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы татарского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- отличать буквы от транскрипционных значков; сравнивать и анализировать буквосочетания 

и их транскрипцию; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- отвечать письменно на вопросы; 

- писать краткое поздравление (с днем рождения, с праздником) с опорой на образец; 

- писать по образцу короткое письмо другу, сообщать краткие сведения о себе, запрашивать 

аналогичную информацию о нем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять роль и значимость татарского языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира; 

- использовать татарский язык как средство межкультурного общения, как новый 

инструмент познания мира и культуры других народов; 

- осознавать личностный смысл овладения татарским языком; 

- общаться с носителями изучаемого татарского языка в устной (говорение и аудирование) 

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

потребностей младшего школьника; 

- ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливым и доброжелательным речевым партнером. 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Предметные результаты по учебному предмету Литературное чтение на родном (русском) 

языке отражают: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 



культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое; 
-выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

-осознавать смысл текста при чтении вслух и про себя; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно выбирать виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое; 
- высказывать собственное суждение о прочитанном тексте, доказывать и подтверждать 

его фактами со ссылками на текст; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

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 текст на смысловые части, уметь 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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные заголовки текста (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 о свою точку зрения о прочитанном тексте; 
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

- 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. 

Изучение предметной области «Родной (русский) язык и литературное чтение на родном 

(русском) языке» должно обеспечивать: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения достижения 

установленных стандартом требований к результатам обучения обуащихся: 

- на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками адаптации в 

динамично развивающемся мире», «развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе»; «развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей» и т.д.; 

- на уровне метапредметных результатов – «овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах»; «овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, построения рассуждений»; 

«готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий»; готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета»; опираться на «использование знаково- 

символических средств представления информации для решения учебных и практических 

задач» и т.д.; 

- на уровне результатов в предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» – «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» и 

т.д. 

 
Литературное чтение на родном языке (татарском) (для изучающих  татарский язык 
как родной) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета к концу 1-го года обучения 

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

себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

- читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

- понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, атакже прочитанных 

в классе, выделять в них основные логические части; 

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

- рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 

Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат 

возможность научиться: 

- находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное 

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

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

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

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

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

Обучающиеся научатся: 

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

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

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

(прибаутка может включать в себя и дразнилку; колыбельная песенка - закличку; рассказ - 

сказку и т. д.) 

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

драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 

собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

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

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

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

- рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста 

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты, 

интонация); 

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

иллюстрации. 



Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

 В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

- ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; находить 

выделенные строчки и слова на странице; находить нужную иллюстрацию; 

- работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные 

обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный раздел 

тетради для самостоятельной работы и хрестоматии. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиесянаучатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
- работать с соседом по парте: распределять работу между собой исоседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку; 

- выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

- видеть разницу между двумя заявленными точками зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- понимать, что можно по-разному отвечать на вопросы; 
- обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым онсоглашается. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета к концу 2-го года обучения  

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

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

художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 
- читать целыми  словами вслух, постепенно  увеличивая  скоростьчтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

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

повторного изучающего чтения; 

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

учителя; 

- слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять ужепрозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым содержанием; 

- называть имена 2–3 классиков татарской литературы, 

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

- перечислять названия произведений и коротко пересказывать ихсодержание; 

- перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

- определять тему и выделять главную мысль произведения (спомощью учителя); 

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

поступки; 

- пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  работы 

получат возможность научиться: 

- развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который 

читает учитель; устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного; 

- читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 
- пересказывать текст небольшого объема; использовать при выборе книг и детских 

периодических журналов в школьной библиотеке содержательность обложки, а также 

страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

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



библиотек; 

- задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

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

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

Обучающиеся научатся: 

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

- различать сказку и рассказ; 

- уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного 

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

повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

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

колыбельной песенки; 

- обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ 

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

- понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира 

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

стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных 

текстов. 

Обучающиеся научатся: 
- понимать содержание прочитанного; 
- осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

- читать художественное произведение по ролям и по цепочке; 

- эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой. 
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной            работы 
получат возможность научиться: 

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

- устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

- ориентироваться в учебной книге: читать языкусловных обозначений; находить нужный 

текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

- быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

- работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою 

часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

- выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

- видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно 



присоединяться к одной из них; 

- находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 
- понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета к концу 3-го года обучения 

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

работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

- читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп 

чтения; 

- читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

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

названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в 

классе; 

- рассказывать о любимом литературном герое; 

- выявлять авторское отношение к герою; 

- характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

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

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

иллюстрации). 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

- делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам; 

- самостоятельно читать выбранные книги; 

- высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

- самостоятельно работать со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

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

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

(сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 

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

- находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

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

фигуры: повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

народов мира. 

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

драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных 

текстов. 

Обучающиеся научатся: 

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

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

- эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 



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

- интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 

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

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

фрагментов литературных текстов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

- читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 

- рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения, сравнивать 

их с художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

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

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

- свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

- работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических 

(сами термины – определения сборников не используются). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

- работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

- понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями 

и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную 

точку зрения; 

В области регулятивных   учебных действий обучающиеся научатся: 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета к концу 4-го года обучения 

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

работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Выпускник научится: 

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

изучающего чтения; 

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

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно; 

- представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 



указывать их авторов и названия; 

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

содержание (на уровне рубрик); 

- характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

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

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

- обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

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

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

- составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

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

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

- высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников; 

- самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение жанровых 

особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, узнавание в текстах 

литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, звукопись и др.) и 

понимание причин их использования. 

Выпускник научится: 

- представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам; 

- отличать народные произведения от авторских; 

- находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе(сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), контраст, 

повтор, разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

- отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, 

татарских и русских народных сказках; 

- обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой 

(на примере классической и современной поэзии); 

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

художественного произведения; 

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

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

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

произведении мыслей и переживаний). 

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

рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

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

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

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

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных и живописных произведений. 



Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения В области 
познавательных общих учебных действий выпускникнаучится: 

- свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; 

- свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь 

находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

- свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой 

форме, в виде произведений изобразительногои музыкального искусства). 
В области коммуникативных учебных действий выпускникнаучится:  
а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

- разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и 

разным социальным ролям (ведущего и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

- понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь 

присоединяться к одной из них или высказывать собственную точку зрения. 
В области регулятивных учебных действий выпускник научится: 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 
В области личностных учебных действий выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

- профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 
Предметные результаты: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; 

- формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 

- овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно- 

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

- использование разных видов чтения; 

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновыватьнравственную оценку поступков героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получениядополнительной информации; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности, пересказывать произведение; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно- 

познавательных, учебных и художественных произведений. 

 
Литературное чтение на родном языке (татарском) (для изучающих татарский 
язык как неродной) 
В соответствии с заданными целями планируются личностные, метапредметные, предметные 

результаты обучения. 

К личностным результатам освоения программы по татарскому языку относятся: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 



- ценностное отношение к своей малой Родине, к традициям, государственной символике; 

- сформированность чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

татарской культурой. 

К метапредметным результатам обучения татарскому языку относятся: 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

- способность к самообразованию и самовоспитанию. 

Предметные результаты обучения татарскому языку по каждой изучаемой теме приводятся в 

тематическом планировании в графе характеристика основных видов деятельности 

учащихся. По видам речевой деятельности предусматриваются следующие результаты: 

- в говорении 

- вести разговор с собеседником, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы 

собеседника: расспрашивать о чѐм-либо; попросить о чѐм-либо и отреагировать на просьбу 

собеседника; начать,  продолжить и завершить разговор; 

- воспризводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен; 

- пересказывать услышанный/ прочитанный текст; 

- составлять собственный текст по аналогии; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- в аудировании 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока, высказывания одноклассников, 

небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале; 

- понимать на слух информацию, которая содержится в предъявляемом тексте; определять 

основную мысль текста; передавать его содержание по вопросам. 

- в чтении 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 
- соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; интонационное выделение 

знаков препинания; 

- извлекать конкретную информацию из прочитанного; 

- формулировать простые выводы на основе информации, которая содержится в тексте; 

- прогнозировать содержание книги по ее названию и оформлению, содержанию сообщения; 

- самостоятельно определить тему, главную мысль; деление текста (сообщения) на 

смысловые части, их оглавление; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту. 

- в письме 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы татарского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- отличать буквы от транскрипционных значков; сравнивать и анализировать буквосочетания 

и их транскрипцию; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- отвечать письменно на вопросы; 

- писать краткое поздравление (с днем рождения, с праздником) с опорой на образец; 

- писать по образцу короткое письмо другу, сообщать краткие сведения о себе, запрашивать 

аналогичную информацию о нем. 

Выпускник научится: 

- работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в разных учебных 

целях; 

- ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими источниками информации; 



- пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом школьной библиотеки; 

- понимать то, что литература – это искусство слова, один из видов искусства; 

Выпускник получит возможность научиться: 

        – осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

- владеть элементарным инструментарием анализа иоценки произведений литературы. 

 



 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и 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 учащихся и оценка результатов 

деятельности педагогических кадров.  

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. 

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. Кроме этого в оценку входит сбор и 

анализ информации об успеваемости учащегося, что служит информированием о практической 

деятельности обучающегося. По оценке, так же, можно судить о том, что ученик знает, понимает, 

может делать на различных этапах процесса обучения. Все участники образовательного процесса 

должны активно участвовать в оценке прогресса школьника в рамках развития его навыков 

критического мышления и самооценки. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Цели выставления оценок следующие: 

- отслеживание процесса обучения учащегося и его достижения; 

- улучшение успеваемости учащихся в целом; 

- регулирование (корректирование) обучения после выставления оценки; 

- определение эффективности методик преподавания и обучения в целом. 



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, др.), наблюдения и т.д. 

Принципы выставления оценок. 

Неотъемлемой частью обучения являются диагностические, формирующие и итоговые оценки.  

Диагностическая оценка проводится до начала обучения.  

Формирующая оценка, в первую очередь, обеспечивает обратную связь, которая корректирует 

как обучение учащегося, так и методику преподавания педагога. Кроме этого, данная оценка 

определяет понимание обучающимся учебного материала. Предшествует итоговой оценке и является 

текущей оценкой. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и гимназией. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

–  самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

–  смыслообразование – поиск и установление личностного смысла («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 образовательной организации, 

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, учебно-

познавательные 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 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 психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

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 на уровне начального общего образования. 

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 учебных 

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

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

–  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства 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 знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

–  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

–  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов основной образовательной 

программы начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. совокупности 

способов действий, которые, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 



уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и 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 (татарскому) языку (далее — татарскому 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 деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. 

Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе осуществляется оценка (прямая или опосредованная) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

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. 

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 обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, английскому 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 учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов.  

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. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно--

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов 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. 

 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий в начальной школе. 

 

Новые социальные запросы, отраженные в ФГОС, определяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую 

ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». Важнейшей задачей современной 

системы образования является формирование совокупности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосовершенствование 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом значении) «универсальные учебные действия» – это совокупность действий 

учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесс 

. 

Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на 4 группы: регулятивные, личностные, 

коммуникативные и познавательные. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость 

решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные 

действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою 

жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего будущего. 



Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 

деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и 

оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в 

учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального образования и 

самосовершенствования. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические действия и 

операции, способы решения задач. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе 

формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия – это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных 

предметных областях познания и мотивацию к обучению. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, 

слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничества партнера и 

самого себя. Умение учиться означает умение эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 

сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу. 

Формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Учитель должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) со следующими показателями: 

 

 состояние здоровья детей; 

 успеваемость по основным предметам; 

 уровень развития речи; 

 степень владения русским языком; 

 умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы; 

 стремление принимать и решать учебную задачу; 

 навыки общения со сверстниками; 

 умение контролировать свои действия на уроке. 

 

Как может быть выражено универсальное учебное действие? 

На уроках математики универсальным учебным действием может служить познавательное действие 

(объединяющее логическое и знаково-символическое действия), определяющее умение ученика 

выделять тип задачи и способ ее решения. С этой целью ученикам предлагается ряд заданий, в 

которых необходимо найти схему, отображающую логические отношения между известными 

данными и искомым. В этом случае ученики решают собственно учебную задачу, задачу на 

установление логической модели, устанавливающей соотношение данных и неизвестного. А это 

является важным шагом учеников к успешному усвоению общего способа решения задач. 

Можно предложить ученикам парные задания, где универсальным учебным действием служат 

коммуникативные действия, которые должны обеспечивать возможности сотрудничества учеников: 

умение слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга и уметь 

договариваться. 

С целью формирования регулятивного универсального учебного действия – действия контроля, 

проводятся самопроверки и взаимопроверки текста. Учащимся предлагаются тексты для проверки, 

содержащие различные виды ошибок (графические, пунктуационные, стилистические, лексические, 

орфографические). А для решения этой учебной задачи совместно с детьми составляются правила 

проверки текста, определяющие алгоритм действия. 



Последовательно переходя от одной операции к другой, проговаривая содержание и результат 

выполняемой операции, практически все учащиеся без дополнительной помощи успешно 

справляются с предложенным заданием. Главное здесь – речевое проговаривание учеником 

выполняемого действия. Такое проговаривание позволяет обеспечить выполнение всех звеньев 

действия контроля и осознать его содержание. 

Словесное проговаривание является средством перехода ученика от выполнения действия с опорой 

на правило, представленное на карточке в виде текста, к самостоятельному выполнению контроля, 

сначала медленно, а потом быстро, ориентируясь на внутренний алгоритм способов проверки. 

Успешность обучения в начальной школе во многом зависит от сформированности универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности, усвоения знаний, формирование умений, 

образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических 

новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь определяют условия высокой 

успешности учебной деятельности и освоения учебных дисциплин. Если в начальной школе у 

учащихся универсальные учебные действия будут сформированы в полной мере, учащиеся научатся 

контролировать свою учебную деятельность, то им будет несложно учиться на других этапах. 

Личностные универсальные учебные действия 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие 

виды заданий: 

 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений и др. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны следующие 

виды заданий: 

 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды 

заданий: 

 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 



 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Готовность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию необходимо рассматривать как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовности. 

 

1. Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием 

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

работоспособности. 

2. Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. 

3. Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

4. ‒ ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

5. ‒ четкого представления о планируемых результатах обучения на ступени обучения; 

6. ‒ целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе. 

 

Преемственность результатов формирования универсальных учебных действий 

 

Сформированность УУД у 

детей при поступлении в 

школу 

Планируемые результаты на 
конец 1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД 

выпускников начальной 

школы 

Личностные: 

Развитие личности 



Понимает смысл понятия 

«семья» 

Понимает смысл понятий 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья» 

Имеет внутреннюю позицию, 

адекватную мотивацию 

учебной деятельности, 

включая учебные и 

познавательные мотивы, 

 Умеет оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрении 

общечеловеческих норм 

 

Умеет ориентироваться на 

моральные нормы и их 

выполнение 

 
Освоил роль ученика. 

Сформирован интерес 

(мотивация) к учению. 

 

Коммуникативные: 

Активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

Имеет первоначальные 
навыки работы в группе 

Умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет 

совместных играх, 
организует их. 

 цель, функции участников, 
способ взаимодействия; 

 Понимает смысл простого Умеет осуществлять поиск 
текста; знает и может информации, критически 
применить первоначальные относиться к ней, 
способы поиска сопоставлять еѐ с 
информации (спросить у информацией из других 
взрослого, сверстника, источников и имеющимся 

посмотреть в словаре) жизненным опытом; 

Проявляет широкую Умеет задавать учебные Умеет ставить вопросы для 

любознательность, задает вопросы; инициативного 

вопросы, касающиеся  сотрудничества в поиске и 

близких и далеких  сборе информации; 

предметов и явлений   

Способен договариваться, 

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, 

проявляет 

доброжелательное 

внимание к окружающим 

Умеет слушать, принимать 

чужую точку зрения, 

отстаивать свою 

Владеет способами 
разрешения конфликтов: 

 

– выявляет, идентифицирует 

проблему, 

  – находит и оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

  
– принимает решение и 

реализует его; 

Обсуждает в ходе Умеет договариваться Владеет способами 

совместной деятельности  управления поведением 

возникающие проблемы,  партнера: контролирует, 

правила  корректирует, оценивает его 
  действия; 

Поддержать разговор на Строит простое речевое Умеет с достаточной 



интересную для него тему высказывание полнотой и точностью 
  выражать свои мысли в 
  соответствии с задачами и 
  условиями коммуникации; 
  владеет монологической и 
  диалогической формами речи 
  в соответствии с 
  грамматическими и 
  синтаксическими нормами 
  родного языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 

 Выделяет и формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 

цель 

 Осуществляет поиск и 
выделяет конкретную 

Осуществляет поиск и 
выделяет необходимую 

 информацию с помощью 
учителя 

информацию 

 Находит информацию в 

словаре 

Применяет методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств 

  Структурирует знания; 

 Строит речевое 

высказывание в устной 

форме с помощью учителя 

Осознанно и произвольно 

строит речевое высказывание 

в устной и письменной форме 

Проявляет 

самостоятельность в 

игровой деятельности, 

выбирая ту или иную игру и 

способы ее осуществления 

 Выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

 Умеет давать оценку одного 

вида деятельности на уроке 

с помощью учителя 

Осуществляет рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности 

Умеет слушать, понимать и 

пересказывать простые 

тексты; 

Слушает и понимает речь 

других, выразительно читает 

и пересказывает небольшие 

тексты; 

Понимает цель чтения и 
осмысливает прочитанное 

  Осуществляет выбор вида 

чтения в зависимости от цели 

 Находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и различную 

информацию 

Извлекает необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров 



  Определяет основную и 

второстепенную 

информацию; 

  Свободно ориентируется и 

воспринимает тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей 

  Понимает и адекватно 

оценивает язык средств 

массовой информации 

 Умеет работать по 

предложенному учителем 

плану 

Самостоятельно создаѐт 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

 Использует знаково- 
символические действия 

Моделирует преобразование 
объекта (пространственно- 

  графическая или знаково- 
символическая); 

Умеет использовать 

предметные заместители, а 

также умеет понимать 

изображения и описывать 

изобразительными 

средствами увиденное и 

свое отношение к нему 

 Преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область 

Логические 

Умеет следовать образцу, 
правилу, инструкции; 

Разбивает группу предметов 

и их образы по заданным 

учителем признакам; 

Анализирует объекты с 

целью выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

Умеет увидеть целое 

раньше его частей; 

Группирует предметы и их 

образы по заданным 

признакам 

Проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает 

и восполняет недостающие 

компоненты) 

  Выбирает основания и 
критерии для сравнения; 

 Классифицирует объекты 

под руководством учителя; 

Классифицирует объекты; 

  Подводит под понятие, 

выводит следствие; 

Задаѐт вопросы: как?, 

почему?, зачем? 

(интересуется причинно- 

следственными связями); 

Устанавливает 

последовательность 

основных событий в тексте; 

Устанавливает причинно- 
следственные связи; 



 Оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста; 

Строит логические цепи 

рассуждений 

 Высказывает своѐ мнение; Доказывает; 

  Выдвигает и обосновывает 

гипотезы 

 Формулирует проблемы с 

помощью учителя; 

Формулирует проблемы; 

Постановка и решение проблемы 

 Включается в творческую 

деятельность под 

руководством учителя 

Самостоятельно создаѐт 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

Исследовательская культура 

  Умеет анализировать 

сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, 

  использовать знаково- 

символические средства, 

владеет действием 

моделирования, а также 

широким спектром 

логических действий и 

операций, включая общие 

приѐмы решения задач 

Регулятивные 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в разных 

видах детской деятельности 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу 

Умеет ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Умеет обсуждать 

возникающие проблемы, 

правила, Умеет выбирать 

себе род занятий, 

Учитывает выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

Выделяет ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

 Планирует совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

Умеет планировать, т.е. 

определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; 

умеет составлять план и 

определять 

последовательность действий 



Способен выстроить 

внутренний план действия в 

игровой деятельности 

Переносит навыки 

построения внутреннего 

плана действий из игровой 

деятельности в учебную 

Умеет прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик; 

 Осваивает правила 

планирования, 

 

контроля способа решения; 

Умеет вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата; 

 Осваивает способы 

итогового, пошагового 

контроля по результату 

Умеет соотнести способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном 

Проявляет умения 

 

произвольные предметные 

действия. 

Овладевает способами 

самооценки выполнения 

действия, адекватно 

воспринимает предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей; 

Умеет вносить изменения в 

результат своей 

деятельности, исходя из 

оценки этого результата 

самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

  Умеет выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что ещѐ 

  нужно усвоить, осознает 
качество и уровень усвоения; 

  Владеет способами 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и умеет 

преодолевать препятствия 

  Умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации. Умеет 

сопоставлять полученную 

информацию с имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования 

 

УУД У выпускника будут сформированы: Выпускник получит 

возможность 



Личностные внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

 

учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 

знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение, развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 

 

установка на здоровый образ жизни; 

 

основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения 

для формирования: 

установки на здоровый 

образ жизни и реализации еѐ 

в реальном поведении и 

поступках 

Регулятивные принимать и сохранять учебную задачу; научиться: 

  

учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 

осуществлять пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 

проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

Познавательные использовать знаково- символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

научиться: 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 

 проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям; 

 

Коммуникативны

е 

адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

научиться: 

 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности; 



 договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 задавать вопросы;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 

 

1.3.3. Критерии отслеживания образовательной деятельности в 1-м классе. 

 
 
В 1-м классе исключается система бального (отметочного) оценивания, используется только 

словесная оценка - краткая характеристика результатов учебного труда школьника. Критериями 

словесной оценки является соответствие или несоответствие требованиям ООП НОО на данном 

этапе обучения. Особенностью данной оценки является ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 

Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется качественно, 

без фиксации их достижений в классных журналах. 

Русский язык. Родной язык. 

В период обучения грамоте контроль проводится посредством небольших работ, включающих в 

себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов 

простой структуры, списывание слов и небольших по объему предложений и рукописного, и 

печатного шрифтов. 

В конце учебного года проводятся списывание с печатного шрифта и письмо под диктовку 

небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых написание слова не расходится с 

произношением. 

При выявлении уровня развития умений и навыков по письму учитывается развитие 

каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а длительность 

непрерывного письма 4-х минут. 

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: 

 

 На конец I полугодия На конец II полугодия 

Списывание 5-7 строчных и прописных 

букв, 3-6 слогов или 1-2 

предложения из 2-4 слов 

объѐмом 15-17 слов в соответствии с 

требованиями правил орфографии и 

каллиграфии. 

Диктант 5-7 строчных и прописных 

букв, 3-5 слогов. 

объѐмом 15-17 слов в соответствии 

требованиямиправил орфографии и 

каллиграфии. 

 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора 

На контроле администрации по итогам обучения в 1-ом классе по русскому языку отслеживается 



умение списывать текст с печатного образца: 

Высокого уровню развития навыка списывания текста с печатного образцасоответствует 

письмо без ошибок с правильной каллиграфией. Допускается1-2 недочета. 

Повышенному уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует 

письмо, при котором число ошибок не превышает 3 и не более 3 недочетов. 

Базовому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца следует отнести 

письмо, которое в целом, не соответствует перечисленным выше требованиям, небрежное, 

неразборчивое, с помарками. 

К числу недочетов относятся: 

- искажение формы букв; 

- несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

- наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

- крупное и мелкое письмо; 

- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния междубуквами и словами. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. 

Контроль чтения в первом классе проводит учитель в рамках урока литературного чтения с 

целью выявления уровня развития навыка чтения. 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать: 

понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, 

выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

На конец первого класса: 

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при темпе не менее 

25-30 слов в минуту; понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить 

главную мысль прочитанного и нахождение в тексте слов и выражений, подтверждающих эту 

мысль. 

Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-25 слов. Обучающийся не может понять 

отдельные слова, при общем понимании прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не 

может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Базовому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе ниже 

20 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего смысла 

прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. Продолжительность 

непрерывного чтения на уроке составляет 5-7минут. 

Математика и информатика 

При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо учитывать учебное 

содержание курса математики для начальной школы. 

Текущая аттестация учащихся 1-х классов по математике в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах. 

В течение учебного года контроль проводится посредством текущих самостоятельных работ (15-

20 мин) и контрольных работ по итогам тем (20-30 мин). 

В конце учебного года проводится контрольная работа по тексту администрации с целью 

определения уровня усвоения знаний, умений и навыков на конец учебного года согласно 

требованиям программы по математике: 

Высокий уровень: работа выполнена без ошибок. 

Повышенный уровень: допускает ошибки, но75% объема работы выполнено верно. 

Базовый уровень: допускает ошибки, но 50% работы выполнено верно. 

Ошибки: 

- вычислительные ошибки в примерах; 
- отсутствие закономерности; 

- ошибка при выполнении измерений; 



- ошибка в выборе действия в ходе решения задачи; 

- ошибка в нахождении неизвестного компонента при решении уравнения. 

При определении уровня сформированности математических умений 

орфографические ошибки не учитываются. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

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 безпомощи 

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; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника. 

Высокий уровень 

- отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебномуматериалу; 
- не более одного недочета; 

- логичность и полнота изложения. 

Повышенный уровень 

- использование дополнительного материала, полнота и логичностьраскрытия вопроса; 
- самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предметуобсуждения. 

- наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебномуматериалу; 

- 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. 

Базовый уровень 

- наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 
- более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

- нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Технология 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер 

труда. 

Оценка устных ответов 

Высокий 

- полностью усвоил учебный материал; 
- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Повышенный 

- в основном усвоил учебный материал; 
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 



- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Базовый 

- 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 выполнения практических работ 

Высокий 

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Повышенный 

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Базовый 

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Изобразительное искусство Высокий 

уровень 

- обучающийся 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. 

Повышенный уровень 

- обучающийся 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 наиболеехарактерное. 

Базовый уровень 

- обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
- допускает неточность в изложении изученного материала. 

Нормы оценивания по учебному предмету Музыка 

 

1. Слушание музыки 

 

 Критерии 



Параметры «базовый уровень» «повышенный 

уровень» 

« высокий уровень» 

Музыкальная 
эмоциональность, 

активность, участие в 

диалоге 

При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес 

Любит, понимает 

музыку. Внимателен и 

активен при 

обсуждении 

музыкальных 
произведений. 

Распознавание 
музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

Суждения о музыке 

односложны. 
Распознавание 

Восприятие 
музыкального  образа 

на уровне 

Восприятие 
музыкального образа 

на уровне переживания. 

выразительности, 
элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

музыкальных 

жанров,  средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной  речи, 

музыкальных форм, 

выполнены    с 

помощью учителя 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной  речи, 

музыкальных форм 

выполнены 

самостоятельно, но с 

1-2 наводящими 

вопросами 

Распознавание 

музыкальных  жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов  строения 

музыкальной   речи, 

музыкальных форм 

Высказанное суждение 

обосновано. 

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – устная 

или письменная) 

Не более 50% 

ответов на 

музыкальной 

викторине. Ответы 

обрывочные, 

неполные, 

показывают 

незнание автора или 

названия 

произведения, 

музыкального жанра 

произведения 

80-60% правильных 

ответов на 

музыкальной 

викторине. Ошибки 

при определении 

автора музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

100-90% правильных 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Правильное и полное 

определение названия, 

автора музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

–  
– Освоение и систематизация знаний о музыке 

–  
 

 

Параметры 

Критерии 

«базовый уровень» «повышенный 

уровень‖ 

«высокий уровень» 

Знание музыкальной 

литературы 

Обучащийся слабо 

знает основной 

материал. На 

поставленные 

вопросы отвечает 

односложно, только 

при помощи 

учителя 

Обучащийся знает 

основной материал 

и отвечает с 1-2 

наводящими 

вопросами 

Обучащийся твердо знает 

основной материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по проблеме, 

твердо последовательно и 

исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы 



Знание терминологии, 

элементов 

музыкальной грамоты 

Задание 

выполнено менее 

чем на 50%, 

допущены 

ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

Задание выполнено 

на 60-70%, 

допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено на 

90-100% без ошибок, 

влияющих на качество 

– Исполнение вокального репертуара 

 

Параметры 

Критерии певческого развития 

«базовый уровень» «повышенный 

уровень» 

« высокий уровень» 

Исполнение 

вокального номера 

Нечистое, 
фальшивое 

интонирование по 

интонационно- 
ритмически и 

дикционно точное 

художественное 
исполнение вокального 

номера 

 всему диапазону исполнение 
вокального номера 

 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  художественное 

исполнение вокального 

номера на концерте 

Рабочая программа предполагает освоение обучающимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное музицирование. 

На уроках проверяется и оценивается умение обучащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 

- самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 

Также на уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения обучащимися 

программного материала. 

Оценка хорового пения: 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Высокий уровень 

- знание мелодической линии и текста песни; 
- чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

- выразительное исполнение. 

Средний уровень 

- знание мелодической линии и текста песни; 
- в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

- пение недостаточно выразительное. 

Низкий уровень 

- допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 
- неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; 

- пение невыразительное. 



- исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

обучащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

Физическая культура Критерии оценки успеваемости по разделам 

программы 

1. При оценке знаний обучащихся по предмету «Физическая культура» надо учитывать 

их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

«Высокий уровень» выставляется за ответ, в котором обучащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности. 

«Повышенный уровень» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

«Базовый уровень» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания 

на практике. 

2. Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками 

(комплексы упражнений в гимнастике, акробатические комбинации, упражнения на брусьях, 
бревне, тактические и технические приемы в баскетболе, волейболе, футболе и т.д.) 

«Высокий уровень» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и чѐтко; учащиеся по заданию учителя используют их в 

нестандартных условиях; 

«Повышенный уровень» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно 

легко и чѐтко, наблюдается некоторая скованность движений; 

«Базовый уровень» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряжѐнному 

выполнению. Обучащийся по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком условиях; 

3. Владение способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

Обучащиеся должны самостоятельно организовать места занятий, подобрать средства и 

инвентарь, применять их в конкретных условиях, контролировать ход выполнения деятельности 

и оценивать итоги. 

«Высокий уровень» - обучащийся умеет: самостоятельно организовать место занятий; 

подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; контролировать ход 

выполнения деятельности и оценивать итоги; 

«Повышенный уровень» - обучащийся: организует место занятий в основном самостоятельно, 

лишь с незначительной помощью; допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

«Базовый уровень»» - более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с 

помощью учителя или не выполняется один из пунктов; 

2.       Уровень физической подготовленности обучащегося 

«Высокий уровень»- исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой физического 

воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и обязательного 

минимума содержания обучения по физической культуре, и высокому приросту ученика в 

показателях физической подготовленности за определѐнный период времени; 

«Повышенный уровень» -исходный показатель соответствует среднему уровню 

подготовленности и достаточному темпу прироста; 

«Базовый уровень»- исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и 

незначительному приросту; 

При оценке физической подготовленности приоритетным является темп прироста результатов. 

Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) 



должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даѐт основание 

выставление высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике, баскетболу, 

лѐгкой атлетике, лыжной подготовке – путѐм сложения конечных оценок, полученных учеником 

по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

триместры с учѐтом общих оценок по отдельным разделам программы. При том 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Раздел программы: Легкая атлетика и лыжная подготовка 

 

№ Упражнения Мальчики Девочки 

«высокий» «средний» «низкий» «высокий» «средний» «низкий» 

1 Бег 30 м 6,5 и 
менее 

6,9 7,0 и 
более 

6,6 и 
менее 

7,4 7,5и 
более 

2 Челночныйбег 
3х10 

9,9 и 
менее 

10,8 11,2 и 
более 

10,2 и 
менее 

11,3 11,7 и 
более 

3 Бег 1000 м Б\у б\у б\у б\у б\у б\у 

4 Прыжок в 
длину с места 

140 и 
более 

115 100 и 
менее 

130 и 
более 

110 90 и 
менее 

5 Подтягивание в

 висе (ю), в 
висе лежа (д) 

3 и более 2 1 и менее 12 и более 8 2 и менее 

6 Прохождение 

дистанции 1 

км на лыжах 

без учета 
времени. 

Б\у б\у б\у б\у б\у б\у 

7 Поднимание 

туловища за 

30 секунд 

(раз) 

10 8 5 10 8 5 

 

 

1.3.4. Критерии и нормы оценивания по учебным предметам 
 

 

Нормы оценивания по учебному предмету «Русский язык», «Родной язык»  

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Контрольный диктант 
Оценки: 

«5» – за работу, в которой нет ошибок. 

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки. 

«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок. 

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Ошибки: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 



2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, искажающее 

смысл произведения. 

5. Употребление слов в несвойственном значении (в изложении). 

Недочеты. 

1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой буквы. 

2. Отсутствие «красной строки». 

3.Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и тоже правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Примечание. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал обучающийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида 

работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление 

работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть 

недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное 

правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

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. 

ГРАММАТИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и контрольного 

списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 слов 

больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

Оценки: 
«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3–5 ошибок. 

ТЕСТ 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 



сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и 

передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 

организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–

2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

СОЧИНЕНИЕ 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–

2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических 

ошибок, 3–5 исправлений. 

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучающий 

характер, а не контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу 

содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение синтаксических норм. 

Критерии оценки работ творческого характера. 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, 

личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы носят обучающий 

характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и в классный журнал не 

заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка 

за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом 2 

контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются через дробную 

черту за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения 

в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 

Нормы оценки работ творческого характера. 



За содержание: 
- оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, 

богатство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более одной речевой 

неточности; 

- оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому 

тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. 

Допустимо не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста; 

- оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста 

(изложение), отклонение от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух трех предложений), 

бедность словаря, речевые неточности. Допустимо не более пяти недочетов речи в 

содержании и построении текста; 

- оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от 

авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение 

последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность 

словаря. В целом в работе допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании 

и построении текста. 

За грамотность: 

- оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два 

исправления; 

- оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно – два 

исправления; 

- оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно–два 

исправления; 

- оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три- 

четыре исправления. 

 

 

Нормы оценивания по учебному предмету «Литературное чтение», «Литературное   чтение 

на родном языке» 

Навык чтения (темп, способ, правильность, понимание)  

2-й класс 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 
- понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает 

искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, плавно по слогам 

с постепенным переходом на чтение целыми словами; темп чтения - не менее 50 слов в 

минуту; 

- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

- верно   ставит   ударение   в   словах,   соблюдает    интонацию,    соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 

прочитывает целиком; 

- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 

соблюдении интонации конца предложения; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 



неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко 

исправляет их сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие); 

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие); 

- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет 

их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. (В 1 полугодии   неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; 

во II полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик устойчиво испытывает 

большие трудности в усвоении программы начальных классов). 

3- й класс 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 
- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной слоговой 

структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

- читает целыми словами (2 полугодие) со скоростью 60 и более слов в минуту вслух и более 

80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 

прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; 

- твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по 

слогам (1полугодие); 

- читает целыми словамисо скоростью не меньше 55 слов в минуту, интонационно 

правильно;допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических ударений (2 

полугодие); темп чтения молча не меньше 70 слов в минуту; 

- допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, 

нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 

ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

- переходит на чтение целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в отдельных 

случаях переходит на слоговое чтение, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, 

перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах; в ответах на вопросы по 

тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтения молча не меньше 60 слов в минуту (2 полугодие). 

- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст 

на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает 



последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с 

помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает 

монотонно. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

- читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

- допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и 

разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4- й класс 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 
- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности 

(1 полугодие); 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения со скоростью не меньше 90 слов в минуту вслух и больше 110 слов молча, 

передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его содержанию (2 

полугодие); 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший 

план, выявляет основной смысл прочитанного; 

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 

определенную тему (о природе, событии, герое); 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 

полугодие); 

- читает текст бегло целыми словамисо скоростью не меньше 70 слов в минуту вслух и 

больше 90 слов молча, использует логические ударения и паузы (2 полугодие); делает 1-2 

ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, составляет план 

прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые 

ошибки и устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 полугодие); 

- читает целыми словамисо скоростью не меньше 60 слов в минуту вслух и не меньше 80 

слов молча, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок (2 

полугодие); 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет 

план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только 

с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

- читает целыми словами со скоростью не менее 35 слов в минуту, часто переходит на 

слоговое чтение; делает не более семи ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает 3-4 

ошибки; темп чтения молча меньше 60 слов в минуту. Ученик не выполняет требований, 

отвечающих отметке «3», допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, 

слов и др., слабо понимает прочитанное (1полугодие), 

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); читает по 

слогам со скоростью менее 30 слов в минуту; 



- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок; 

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- 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: 

- не более двух неправильных ударений; 
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

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 70%; всех заданий; 

«3» - если выполнено не менее 50% 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. 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. 

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. 

 

Нормы оценивания по учебному предмету «Математика» 
Контрольная работа. 

Примеры. Задачи 

«5» – без ошибок; «5» – без ошибок; 
«4» – 1 – 2 ошибки; «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 

«3» – 2 – 3 ошибки; «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно). 

«2» – 4 и более ошибок. «2» – 4 и более ошибок. 

Комбинированная 

«5» – нет ошибок; 
«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

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

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приѐмы вычисления; неправильная постановка вопроса к 

действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание 

данных; не доведение до конца преобразований. 

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

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на 

один балл. 

Оценка письменных работ по математике 

Работа, состоящая из примеров: 

· «5» - без ошибок. 
· «4» -1-2 вычислительные ошибки грубые. 

· «3» - 3-4 вычислительные ошибки грубые или 3 и более негрубых ошибки. 

· «2» - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

· «5» - без ошибок. 
· «4» - нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные ошибки; 

· «3» - хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и 1 вычислительная ошибка или если 

вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача; 

· «2» - допущена ошибка в ходе решения 2-х задач или допущена ошибка в ходе решения 

задачи и 2 вычислительные ошибки. 

Комбинированная работа: 

· «5» - без ошибок 

· «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче. 

· «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным. 



· «2» - не решена задача или 4 грубых ошибок. 

Математический диктант 

· «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 
· «4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа; 

· «3» - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа; 

· «2» - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа; 

Грубые ошибки: 

· Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

· Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

· Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

· Не решенная до конца задача или пример 

· Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

· наличие записи действий; 

· ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

· Нерациональный прием вычислений. 

· Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

· Неверно сформулированный ответ задачи. 

· Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

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

вычислительных умений и навыков; 

· Недоведение до конца преобразований. 

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

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

Оценивание устных ответов по математике 

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. 

Снижение отметки «за общее впечатление» допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2-х неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют красные строки). 

Контрольная работа 

· задания должны быть одного уровня для всего класса; 
· задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 

предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; 

обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 



· оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления; 

· неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка). 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по окружающему миру, 

ОРКСЭ  

 

Нормы оценивания по учебному предмету «Обществозание и естествозание 

(Окружающий мир)» 

Оценка выполнения практических и лабораторных работ 

«5» - 90 - 100% 
«4» - 75 - 90% 

«3» - 55 - 75% 

«2» - 0 - 55% 

Отметка «5» 

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4» 

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени не довыполнена на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» 

- имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

- неправильно выполнялись многие приемы труда; 

- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

- норма времени не довыполнена на 20-30 %; 

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

- не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Оценка выполнения практических работ с контурной картой 

Отметка «5» - выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Все географические объекты обозначены верно. Контурная карта сдана на проверку 

своевременно. 

Отметка «4» - выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение одного - трѐх объектов. 

Отметка «3» - выставляется в том случае, если контурнаякарта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты. 

Отметка «2» -выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик 



не сдал еѐ на проверку учителю. 

Оценка работы с дневником наблюдений 

Оценка «5» - ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» - ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» - ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» - ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка выполнения проектно-исследовательских работ обучащихся 

Этап работы над 

проектом 

Критерии, 

соответствующие 

этапам 

Характеристика критерия 

Подготовительный 

этап 

Актуальность Обоснованность проекта в настоящее время, 

которая предполагает разрешение 

имеющихся по данной тематике 

противоречий 

Планирование 

работы 

Осведомленность Комплексное использование имеющихся 
источников по данной тематике и свободное 

владение материалом 

Исследовательская 

деятельность 

Научность Соотношение изученного и представленного 

в проекте материала, а также методов 

работы с таковыми в данной научной 

области по исследуемой проблеме, 

использование конкретных научных 

терминов и возможность оперирования ими 

Самостоятельность Выполнение всех этапов проектной 

деятельности самими учащимися, 

направляемая действиями координатора 

проекта без его непосредственного участия 

Результаты или 

выводы 

Значимость Признание выполненного авторами проекта 

для теоретического и (или) практического 
применения 

 Системность Способность школьников выделять 

обобщенный способ действия и применять 

его при решении конкретно-практических 

задач в рамках выполнения проектно- 

исследовательской работы 

Структурированность Структурированность Степень 

теоретического осмысления авторами 

проекта и наличие в нем 

системообразующих связей, характерных 

для данной предметной области, а также 

упорядоченность и целесообразность 

действий, при выполнении и оформлении 

проекта 

 Интегративность Связь различных источников информации и 
областей знаний и ее систематизация в 

единой концепции проектной работы 



Креативность 

(творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути решения, с 

помощью которых авторы внесли нечто 

новое в контекст современной 

действительности 

Представление 

готового продукта 

Презентабельность 

(публичное 

представление) 

Формы представления результата проектной 

работы (доклад, презентация, постер, фильм, 

макет, реферат и др.), которые имеют общую 

цель, согласованные методы и способы 

деятельности, достигающие единого 

результата. 

Наглядное представление хода исследования 

и его результатов в результате 

совместного решения проблемы авторами 

проекта 

Коммуникативность Способность авторов проекта четко, 

стилистически грамотно и в тезисно 

изложить этапы и результаты своей 

деятельности 

Апробация Распространение результатов и продуктов 

проектной деятельности или рождение 

нового проектного замысла, связанного с 

результатами предыдущего проекта 

Оценка процесса и 

результатов работы 

Рефлексивность Индивидуальное отношение авторов 

проектной работы к процессу 

проектирования и результату своей 

деятельности. Характеризуется ответами на 

основные вопросы: Что было хорошо и 

почему? Что не удалось и почему? Что 

хотелось бы осуществить в будущем? 

Ранжирование проектно-исследовательских работ школьников по количеству набранных 

баллов. 

Количество набранных 
баллов 

Уровень проекта Оценка 

до 40 баллов Низкий уровень 2 

41-60 Средний уровень 3 

61-80 Выше среднего уровня 4 

81-100 Высокий уровень 5 

Творческая работа 

Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций. 
Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих работ. 

Результаты подготовки и защиты творческих работ (проектов) могут учитываться при 

формировании портфолио учеников. Оценивание успеваемости по курсу предлагаем 

осуществлять в виде анализа каждой творческой работы по составленным критериям. 

 

№ Критерии, показатели Баллы 

1. Цели задания приняты обучающимся, конкретны  

2. Замысел работы реализован  



3. Содержание оптимально (научно, грамотно, доступно)  

4. Характер изложения предлагаемого материала доступный, 
соответствует возрастным особенностям обучающегося 

 

5 Обучающийся использовал различные формы 

(самостоятельно, помощь родителей, учителя, интернет- 

ресурсы) и средства работы (применение ИКТ, 

иллюстративного материала) 

 

6. Во время защиты творческой работы созданы условия для 
личностного общения с одноклассниками, для рефлексии 

 

7. Работа способствовала формированию следующих качеств 
обучающегося: 

 

а) Любознательность и активность  

б) Эмоциональность, отзывчивость  

в) Общение с учителем и сверстниками  

г) Соблюдение общепринятых норм и правил поведения  

д) Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту 

 

е) Владение универсальными предпосылками учебной 
деятельности 

 

ж) Владение необходимыми умениями и навыками  

8. Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников  

 Всего баллов:  

 

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале: 

1. Достигнуто в высокой степени - 3 балла 

2. Достигнуто частично - 2 балла 

3. Достигнуто в малой степени - 1 баллов 

4. Не достигнуто (или не входило в цели) - 0 баллов 

Вывод: 

Оценка «5» - от 42 до 35 баллов 

Оценка «4» - от 34 до 21 балла 

Оценка «3» - от 21 балла 

 

Итоговый контроль (Защита проекта) 

 

№ 

п.п 

Ф.И 
ученика 

Работа с 

источниками 

информации 

(0-3 балла) 

Оформление 

результатов (0- 

5 баллов) 

Защита 

результатов 

проекта (0-5 

баллов) 

Итого 15 

баллов 

  Соответствие Представление Грамотность  
подобранной работы изложения. 

информации (теоретический Творческий 

теме. материал) подход 

Полнота Наглядное  

информации. представление  

Наличие материала (с  

выводов. использованием  

 схем, чертежей,  

 рисунков,  

 использование  



 презентации)  

 

Итог: 

3-6 баллов – отметка «3» 
7-9 баллов – отметка «4» 

10-13 баллов – отметка «5» 

 

«Основы религиозных культур и светской этике» 

 

Формализованные требования (баллы, отметки) по оценке успеваемости по 

результатам освоения курса не предусматриваются. Безотметочная система оценивания 

устанавливается в течение всего учебного года. 

Для текущего контроля знаний и умений по курсу используются 

систематизированные упражнения, фронтальные опросы, творческие проекты, тестовые 

задания различных видов. Подходы к оцениванию могут быть представлены вербальным 

поощрением, похвалой, одобрением, интересом одноклассников и членов семьи к 

результатам деятельности. 

Основой оценки образовательных достижений, выявления и развития творческих 

способностей обучащихся, произведения самооценки и самопроверки выступает 

использование технологии портфолио. 

По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся. 

 

 

Нормы оценивания по учебному предмету «Музыка»  

 

Формализованные требования (баллы, отметки) по оценке успеваемости по 

результатам освоения курса не предусматриваются. Безотметочная система оценивания 

устанавливается в течение всего учебного года. 

 

1.Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«Зачет» 

Музыкальная 
эмоциональность, 

активность, участие в 

диалоге 

При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес 

Любит, понимает 

музыку. Внимателен и 

активен при 

обсуждении 

музыкальных 
произведений. 



Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Суждения о музыке 

односложны. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм, 

выполнены с 

помощью учителя 

Восприятие 

музыкального образа 

на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выпол-нены 

самостоятельно, но с 

1-2 наводящими 
вопросами 

Восприятие 

музыкального образа 

на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное 

суждение обосновано. 

Узнавание Не более 50% 80-60% правильных 100-90% правильных 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – устная 

или письменная) 

ответов на 

музыкальной 

викторине. Ответы 

обрывочные, 

неполные, 

показывают 

незнание автора или 

названия 

произведения, 

музыкального жанра 

произведения 

ответов на 

музыкальной. 

Ошибки при 

определении автора 

музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Правильное и полное 

определение 

названия, автора 

музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

 

2.Освоение и систематизация знаний о музыке 
 

Параметры 
Критерии 

«Зачет» 

Знание музыкальной 

литературы 

Обучающийся слабо 

знает основной 

материал. На 

поставленные 

вопросы отвечает 

односложно, только 

при помощи 

учителя 

Обучающийся знает 

основной материал 

и отвечает с 1-2 

наводящими 

вопросами 

Обучающийся твердо 

знает основной 

материал, ознакомился 

с дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе 

отвечает на 

поставленные вопросы 

Знание терминологии, 

элементов музыкальной 

грамоты 

Задание выполнено 

менее чем на 50%, 

допущены ошибки, 

влияющие на 
качество работы 

Задание выполнено 

на 60-70%, 

допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено на 

90-100% без ошибок, 

влияющих на качество 



 

3.Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии певческого развития 

«Зачет» 

Исполнение 

вокального номера 

Нечистое, 

фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

интонационно- 

ритмически и 

дикционно точное 

исполнение 
вокального номера 

художественное 

исполнение вокального 

номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  художественное 

исполнение вокального 

номера на концерте 

 

Нормы оценивания по учебному предмету «Изобразительное искусство»  

 

Формализованные требования (баллы, отметки) по оценке успеваемости по 

результатам освоения курса не предусматриваются. Безотметочная система оценивания 

устанавливается в течение всего учебного года. 

 

Этапы оценивания детского рисунка: 

- как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

- характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

- качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как 

связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, 

мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

- общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

Критерии оценки устных ответов 

"Зачет" ставится, если ученик: 
- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; 

- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 



соответствуют требованиям. 

- показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи, использовать научные термины; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте; 

"Незачет" ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений; 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки. 

Критерии и система оценки практической (творческой) работы 

1. Выполнение задания, согласно поставленной задачи; 
2. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

3. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

4. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 

Аккуратность всей работы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество баллов 

8. 

8-2 1-0 

«Зачет» «Незачет» 

Критерии оценивания рисунка с натуры: 

1. Композиционное расположение изображения: изображение не выходит за 

пределы листа бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги). 

2. Изображение общего пространственного положения объекта в рисунке: 

правильное изображение, соответствующее действительному общему пространственному 

положению объекта, его направлению в пространстве. 



3. Передача в рисунке пропорций объекта изображения: правильная передача 

пропорций (пропорции на изображении соответствуют реальным пропорциям натуры в 

зависимости от конкретной точки зрения). 

4. Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) 

изображения: правильная передача в рисунке конструктивного строения объекта 

изображения (в рисунке выявлены геометрическая основа строения натуры). 

5. Передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (4-8 

классы): правильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта (рисунок 

выполнен в угловой или фронтальной перспективе, правильно определены линия горизонта, 

точки схода, степень перспективного сокращения плоскостей). 

6. Передача в рисунке цвета натуры: правильная передача цвета (цвет 

изображения соответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых тонов, 

которые являются результатом восприятия действительного цвета натуры, обусловленного 

особенностями освещения, воздушной перспективы, окраской окружающих предметов и т.д. 

7. Передача светотени в рисунке. правильная передача светотени (наличие в 

рисунке градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, соответствующих 

действительным градациям светотени в натуре). 

8. Передача в рисунке объема изображаемого объекта: объем изображаемого 

объекта передается с помощью светотени, перспективного сокращения формы в 

пространстве, с использованием закономерностей воздушной перспективы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество баллов 

16. 

16-4 3-0 

«Зачет» «Незачет» 

Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций: 

1. Композиционное решение темы: правильное композиционное решение темы (в 

рисунке выражена смысловая связь элементов композиции, выявлен сюжетно- 

композиционный центр, действие компонуется в заданном формате листа бумаги). 

2. Изображение пространства в рисунке: правильное изображение пространства (в 

рисунке основание более близких предметов изображаются ниже, дальних предметов – выше 

относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы изображаются крупнее равных 

по размерам, но удаленных предметов). 

3. Передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения: 

правильная передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (в рисунке 

выявлены геометрическая основа строения изображаемых объектов). 

4. Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов: 

правильная передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (в 

рисунке правильно определены линия горизонта, точка схода, степень перспективного 

сокращения плоскостей изображаемых объектов). 

5. Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов: правильная передача 

пропорций (пропорции изображаемых в тематической композиции объектов соответствуют 

пропорциям этих объектов в действительности). 

6. Передача в рисунке цвета объектов: правильная передача цвета (цветовая 

окраска изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует действительному 

цвету этих объектов, в композиции наблюдается цветовая гармония, единство и цельность 

цветовых пятен). 

7. Передача в рисунке светотени: правильная передача светотени (наличие на 

изображаемых объектах градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, 

соответствующих действительным градациям светотени на этих объектах). 

8. Передача в рисунке объема изображаемых объектов: объем изображаемых 



объектов передается с помощью светотени, использования закономерностей линейной и 

воздушной перспективы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество баллов 

16. 

16-4 3-0 

«Зачет» «Незачет» 

Критерии выполнения декоративных рисунков : 

1. Композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное 

решение орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции, 

подчеркнуто общее движение элементов узора). 

2. Умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира в 

декоративные. 

3. Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный. 

4. Умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы узора – 

линию симметрии и ритм. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество баллов 

8. 

8-2 1-0 

«Зачет» «Незачет» 

  Критерии оценки изделия по лепке  

Лепка с натуры 

1.Самостоятельнос 

ть в выполнении 

2.Соответствие 

натуре 3.Отражение 

общего характера 

предмета и его 

строение 

4.Аккуратность в 

выполнении 

Лепка на основе 

представления и 

фантазии 

1.Самостоятельнос 

ть в выполнении 

2.Оригинальность, 

яркость и 

эмоциональность 

созданного образа 

3.Чувство меры в 

оформлении 

4.Соответствие 

оформления 
назначению изделия 

Лепка сюжетной 

композиции 

1.Образное 

представление 

2.Смысловая связь 

сюжета 

3.Решение 

композиции в 

пространстве 

4.Аккуратность в 

выполнении 

Лепка по мотивам 

народных игрушек 

1.Самостоятельност ь 

в выполнении 

2.Характерная 

особенность мотива 

народной глиняной 

игрушки 

3.Чувство меры в 

оформлении 

4.Аккуратность в 

выполнении 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество баллов 

8. 

8-2 1-0 

«Зачет» «Незачет» 

 

Нормы оценивания по учебному предмету Технология 

 Оценка устных ответов 

Оценка «5» 

- полностью усвоил учебный материал; 
- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  

   - 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»  

- 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» 

- почти не усвоил учебный материал; 
- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка «5» 

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

- имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
- неправильно выполнялись многие приемы труда; 

- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

- норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

- не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Оценка выполнения теста 

 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 

 

 

 

Критерии оценки проекта: 
 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 



2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к 

использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 

 

Оценочные материалы по физической культуре 

 

«Зачтено» по учебному предмету «Физическая культура» обучающиеся получают  при 

выполнении следующих условий: 

 систематически посещает занятия; 

 имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока; 

 выполняет правила безопасного поведения в спортивном зале и на стадионе; 

 соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений на уроке; 

 имеет положительные   изменения в физических возможностях, которые замечены 

учителем; 

 успешно сдаѐт или подтверждает все требуемые нормативы по физической культуре для 

своего возраста; 

 овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий физической культурой, а 

также необходимыми навыками, теоретическими и практическими знаниями в данной 

области. 

Обучающиеся, освобожденные от уроков физической культуры на длительный период (более 

одного месяца), не выполняют практические задания, но могут быть аттестованы по 

теоретической части предмета, выполнив по рекомендации учителя следующие виды работ: 

 сообщение (например, «Вредные привычки», «Гигиена» и др.); 

 собеседование по разделу из программного теоретического материала, например, техника 

безопасности, оказание первой помощи; 

 составление кроссвордов, викторин и др. по теоретической части материала; 

 реферат (для 10-11 классов), в котором обучающийся основываясь на своем диагнозе, 

должен описать комплекс мероприятий: образ жизни, двигательный режим, режим 

питания, распорядок дня, интенсивность нагрузок, лечебные и поддерживающие 

мероприятия. 

Текущее и итоговое оценивание по физической культуре обучающихся, временно освобожденных 

от занятий, и обучающихся, для которых предписан щадящий режим нагрузок, осуществляется с 

учѐтом теоретических и практических знаний (доступных двигательных умений и навыков, 

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 

деятельность), а также с учѐтом динамики физической подготовленности и прилежания. Это 

присутствие на уроках, сдача зачѐтов (по возможности) по технике выполнения упражнений, 

участие (по возможности) в разминке на каждом уроке, проведение комплекса упражнений по 

заданию учителя, помощь при проведении урока, организации соревнований, судейство  и т.п. 



При выполнении нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» на золотой или серебряный знаки обучающийся получает «зачтено» по учебному 

предмету «Физическая культура» в ходе текущей и промежуточной аттестации в текущем 

учебном году. 

 

 

Нормы оценивания по учебному предмету Иностранный язык (английский язык)  

Критерии оценки выполнения заданий в области «письмо». 

Объектами контроля в области письма являются: 
- умение делать выписки из текста, записи на основе прочитанного / услышанного без ошибок 

(на элементарном уровне: выписать имя главного героя, где он живѐт, что умеет делать и 

т.д.); 

- умение использовать письмо как средство закрепления освоенной лексики и грамматики. 

Отметка «5»(высокий уровень) - ставится, если нет орфографических ошибок. 

Отметка «4»(повышенный уровень) - допустимо несколько орфографических ошибок, 

которые не затрудняют понимания. 

Отметка «3»(базовый уровень) - имеются многочисленные орфографические ошибки, 

которые не мешают пониманию текста. 

Отметка «2»(низкий уровень) - имеются многочисленные орфографические ошибки, которые 

приводят к  непониманию текста. 

Критерии оценки сформированности навыков и умений в чтении. 

Чтение с полным пониманием содержания текста. 

Отметка «5»(высокий уровень) ставится учащемуся, если он понял содержание аутентичного 

текста, может определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов 

из контекста, по сходству с родным языком. Скорость чтения текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ребѐнок читает на родном языке. Отметка 

«4»(повышенный уровень) ставится ученику, если он понял основное содержание текста, 

может выделить основные факты. Однако, у него затруднена языковая догадка и ему 

приходится обращаться к словарю. 

Отметка «3»(базовый уровень) ставится ученику, если он не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить небольшое количество фактов, но у него совсем 

не развита языковая догадка. 

Отметка «2»(низкий уровень) ставится ученику, если он не понял совсем текст или понял его 

неправильно. 

Критерии оценки навыков и умений в аудировании 

Отметка «5»(высокий уровень) ставится ученику, если он понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых 

слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Отметка «4»(повышенный уровень) ставится ученику, если он понял не все основные факты. 

При решении коммуникативной задачи использовал 2/3 информации. 

Отметка «3»(базовый уровень) ставится ученику, если он понял 50% текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним задачу. 

Отметка «2»(низкий уровень) ставится ученику, если он понял менее 50% текста и выделил из 

него менее половины всех фактов. Не смог решить поставленную перед ним задачу. 

Говорение 

Отметка «5» (высокий уровень) ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче при 

этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных тре ваний для данного класса. 

Отметка «4»(повышенный уровень) ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче при этом 



обучащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями 

от языковых норм*, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного 

языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «3»(базовый уровень) ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом обучащиеся выразили мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2»(низкий уровень) ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного. 

 

 

 

1.3.5. 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 оценивается эффективность учебной деятельности, работа учителя и 

школы в целом.  

Оценка динамики образовательных достижений 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. 

Одним из инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель 

достижений обучающегося. Портфель достижений относится к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте – 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.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в 

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

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включены 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 настоящей образовательной программы. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Эти работы составляют формирующую оценку: 

- по математике: оценки за контрольные работы, выписки о результатах, ежедневная активность 

(наблюдения, набор комбинированных карт, счет в уме, работа у доски, проекты и т.д.); 

- по проверке правописания (по английскому, русскому языку): тесты, диктанты, изложения, 

сочинения и т.д.; 

- по грамматике: тесты по окончании изучения темы или понятия. 

2. Систематизированные материалы наблюдений - оценочные листы, материалы наблюдений 

за процессом овладения универсальными учебными действиями. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности – результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях и др., где отражается степень достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

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 учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника 

 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования проводится гимназией, и она направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 



результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения 

основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 
 

На основе составляющих итоговой оценки делаются выводы о достижении планируемых 

результатов. 

При этом по каждому выпускнику составляется индивидуальная траектория дальнейшего 

развития обучающегося, в которой даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешное развитие обучающегося на следующем уровне обучения. 

 Полученные результаты по каждому выпускнику анализируются и обобщаются. На основе 

анализа даются рекомендации педагогическому коллективу по дальнейшему развитию данных 

выпускников, а также учителям начальных классов – по корректировке работы по развитию 

обучающихся. 

Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных по каждому ребенку, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного 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. 

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 программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Целью образования, на сегодняшний день, является – понимание обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров 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 образовательной организации, 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; 

–  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 эмоционального положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

–  развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

–  формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, 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. 

 

2.1.2. 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. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося 

к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия – способность субъекта к 

действиям» означает умение учиться, т.е. 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 деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых 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 ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
–  обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

–  создание условий для гармоничного развития личности и 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 специального предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: 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: 

- 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 официально-делового 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 (пространственно-графическая или знаково-символическая 

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); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

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 ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного 

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. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, 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, 

наглядно-образного и знаково-символического 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 причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 

и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Чтение на родном языке». Требования к результатам изучения 

учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 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 родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смысло-образования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 



– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык (английский)» 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; 

– 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 интегрированный и 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 знаково-символических 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, эмоционально-ценностного 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; 

– 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 природо-сообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение 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 причинно-следственных 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, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению 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. 

«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. 

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.  

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

- 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»; 

- 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; 

- 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 предметно-преобразовательной 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 планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной 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 ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического 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; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих 

действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной 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 предметно-преобразующей символико-

моделирующей 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 ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 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). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 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.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания 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 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

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. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использование 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; 

- соблюдение 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; 

- осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общей 

дискуссии; 

- организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 



обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективное использование 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. 

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 информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность – 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 ИКТ-компетентности 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 т.д. 

- создание простых гипер- медиа- сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипер- медиа- сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности 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. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 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 

возрастно-психологические 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. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции 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 Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, 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 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: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и т.д. 

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 русского языка на английский 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 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 



 

Система оценки в сфере УУД включает 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. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (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. 

 

 

Диагностический материал мониторинговых исследований формирования универсальных учебных 

действий у учащихся – в приложении к ООП НОО 

 

 

 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1.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. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также 

при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 



Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект рабочих программ дает основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной 

деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для 

развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и 

незнание, и др. Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится 

все более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, ФГОС начального общего 

образования. 

Рабочие программы служат ориентиром для составления педагогами календарно-

тематического планирования.  

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку,  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

3) содержание учебного предмета, курса, 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 



обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований   к этому   виду   учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 
прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками.Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 
безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 
и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 
в тетради и на пространстве классной доски. 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных графических средств: 
пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 
выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:раздельное 
написание слов;обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);прописная 
(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;перенос слов по слогам без 
стечения согласных;знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 



сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 

ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – 

глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 
и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
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. 
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 
количественных и порядковых числительных. 
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. 

Частица. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и 
самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, 
а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 
Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; сочетания чк – чн, чт, щн; 
перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 
слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 
ограниченном перечне слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце 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. 
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. 



2.2.2.2.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. 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 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 приѐмами 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 

объѐма 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 учѐтом 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 учѐтом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 



письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини- 

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 
отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов 
книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы 
детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 
поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 
(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 
основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников. 

2.2.2.3.Родной язык (русский) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что   как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как 

называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Слова, 

называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, 

полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до 

нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, 



тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат 

–братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

             Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до 

корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов. 

Проектные задания: «Словарь в картинках», «Почему это так называется?» 

Раздел 2. Язык в действии 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом 

тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 



оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного 

числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне). 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного 

числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 

вопрос как запрос на новое содержание). 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно- 

научкоммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках. 

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова. 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные 

вопросы. Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 



Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных 

текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Проектные задания: «Секреты родного языка», «Откуда в русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении 

слов), «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска информации 

о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном 

толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 

2.2.2.4. Родной (татарский) язык (для изучающих татарский язык как родной) 

Материал учебного предмета «Родной (татарский) язык» для общеобразовательных организаций 

с обучением на русском языке (1-4 классы) структурирован в соответствии с видами речевой 

деятельности и следующими разделами языкознания: фонетика и орфография, лексикология, 

морфемика и словообразование, морфология, синтаксис, орфография и пунктуация, развитие 

речи. 

Аудирование. 

Понимание содержания прослушанного текста, ответы на вопросы по его содержанию, проведение 

беседы с целью определения основной мысли текста. 

Говорение. 

Использование изученных языковых единиц с учетом речевой ситуации. Составление 

диалогической и монологической речи с соблюдением орфоэпических и интонационных норм 

родного языка. Использование образцов татарского речевого этикета по различным темам в 

учебномпроцессе и во внеклассных мероприятиях. 

Чтение. 

Понимание содержания прочитанного текста с соблюдением орфоэпических норм, определением 

логического ударения. Определение темы и основной мысли текста. 

Письмо. 

Формирование навыков письма букв, звукосочетаний, слогов, слов и предложений. Письмо под 

диктовку и переписывание текста на изученное правило. Составление небольшого письменного 

текста на основе просмотренной картины (рисунка) или видеозаписи, с привлечением 

увиденного (услышанного) материала. 

Фонетика. 

Звуки речи. Выделение отдельных гласных и согласных из прослушанного слова. Определение 

количества и последовательности букв и звуков. Сравнение слов, отделяющихся друг от друга 

одним или несколькими буквами (звуками). 

Определение гласных и согласных, твердых и мягких, ударных и безударных, звонких и глухих 

согласных. 

Слог. Деление слова на слоги. Определение ударного слога. 

Графика. 

Понятие о буквах и звуках. Гласные и согласные звуки. Мягкие и твердые гласные и их 

буквенные обозначения. Сравнение мягкого и твердого произношения слов. Значение гласных в 

твердом и мягкомпроизношении слов. Буквы е, ë, ю, я. Твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки. 

Чтение. 

Формирование послоговое, беглое чтение с соблюдением произносительных норм. Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с соблюдением нужной интонации и паузы в соответствии с проставленными знаками 

препинания. Осознанное и выразительное чтение небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 



Письмо. 

Выполнение гигиенических норм при письме. Овладение быстрыми и ритмичными движениями 

руки и пальцев при письме. Правописание строчных и заглавных букв. Письмо под диктовку 

слов и предложений, у которых не расходятся произношение и правописание. Осознание 

необходимости соблюдения при письме таких графических средств, как интервал между 

словами, проставление знака переноса между ними. 

Слово и предложение. 

Лексическое значение слова. Выделение слова из предложения. Наблюдение над порядком 

расположения слов в предложении. Изменение порядка слов в предложении. 

Орфография. Ознакомление с правилами орфографии: 

• раздельное написание слов; 

• написание букв о и ө в первом слоге татарских слов; 

• заглавная буква в начале предложения, знаки препинания – точка,вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения; 

• деление слов на слоги, перенос слов по слогам. 

Развитие речи. Понимание содержания прочитанного или прослушанного текста. Составление 

небольших текстов с использованием сюжетных картин, на основе личных наблюдений. 

Фонетика и орфоэпия. 

Определение гласных и согласных звуков. Выделение ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих согласных. Характеристика звуков: гласный-согласный, твердый-мягкий, звонкий-

глухой. Деление на слоги. Произношение звуков и звукосочетаний с соблюдением 

орфоэпических нормсовременного литературного языка. Элементы фонетического анализа. 

Графика. 

Звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные. Употребление разделительных знаков (ъ и ь). 

Соотношение звуков и букв в словах с е, ë, ю, я. Интервал между словами, знак переноса. Знание 

татарского алфавита. Использование алфавита при работе со справочной литературой. 

Лексика. 
Слово как единство произносимого и значимого. Определение семантики слова по толковому 

словарю. Наблюдения над однозначными и многозначными словами, над употреблением речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова. 

Понятие об однокоренных словах, их отличия от синонимов и омонимов. Определение корня 

слова и аффикса. Понятие о словообразовательных аффиксах. Выполнение упражнений с 

элементами словообразовательного анализа. 

Морфология. 

Понятие о частях речи. Имя существительное, его значение и употребление в речи. Вопросы 

имен существителных. Определение имен существительных, отвечающих на вопросы кем? 

нҽрсҽ? Собственные и нарицательные имена. Формы единственного и множественного числа. 

Названия и вопросы падежей. Склонение имен существительных. Имена с аффиксами 

притяжательности. Выполнение упражнений на морфологический анализ существительных. 

Имя прилагательное: его значение и употребление в речи. Вопросы прилагательных, 

выражение различных признаков предметов. Степени сравнений имен прилагательных. 

Выполнение упражнений на морфологический анализ имен прилагательных. 

Местоимения. Понятие о местоимениях. Личные местоимения: значение, употребление в речи, 

формы единственного и множественного числа, склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение глагола и употребление в речи. Определение глаголов, отвечающих 

на вопросы нишли? (что делает?), нишләде? (что делал?), нишләр? (что будет делать?). Спряжение 

глаголов. Формы настоящего, прошедшего и будущего времени. Утвердительная и отрицательная 

формы глаголов. Выполнение упражнений на морфологический анализ глаголов. 

Наречие. Его значение, вопросы, употребление в речи.Послелоги, их значение в речи. 



Частицы да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит. Правописание частиц. 

Синтаксис. 

Выделение слов, слосочетаний и предложений. Разные по цели высказывания предложения, 

знаки препинаний при них. Чтение различных коммуникативных предложений с 

соответствующей интонацией. 

Понятие о главных членах предложения. Определение связи слов в словосочетаниях и 

предложениях с помощью наводящих вопросов. 

Определение предложений   с   однородными   членами   с   союзами   һәм,   ә,   ләкин. 

Составление собственных предложений с союзами и без них с интонацией перечисления. 

Определение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости, уместное использование правил правописания: 

- правописание букв о, ө, э; 

- правописание букв, обозначающих согласные звуки; 

- перенос слов; 

- заглавные буквы в начале предложения и в именах собственных; 

- разделительные знаки (ъ, ь); 

- твердые согласные [гъ], [къ]; 

- обозначение в письме звука гамза - һҽмзҽ [ ‘ ]; 

- знаки препинания в конце предложения; 

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

Развитие речи. 

Выражение своего мнения с учетом ситуации, цели и адресата общения. Аргументированное 

выражение своего мнения. Овладение основными элементами проведения беседы: вводное слово, 

поддержание темы и ее продолжение, привлечение внимания собеседника и т.д. Усвоение норм 

татарского речевого этикета в процессе повседневной учебной деятельности и во внеклассных 

мероприятиях: приветствие, прощание, извинение, благодарение, обращение с просьбой и др. 

Особенности татарского речевого этикета при общении с собеседником, уровень владения 

которого не всегда соотвествует требованиям программы. Составление собственных речевых 

(монологических) высказываний описательного или оценочного характера. 

Текст. 

Понятие о тексте. Семантическое единство предложений в тексте. Озаглавливание текста. 

Последовательность составляющих текста. Абзац. Составление плана по содержанию текста. 

Составление текста по предложенному плану. Особенности описательного, 

повествовательноготекста. 

Особенности составления письменных текстов с учетом пунктуальности, правдивости, 

выразительности описываемых событий (фактов). 

Ознакомление с различными видами изложений и сочинений (без заучивания правил): 

изложение на основе полного или частичного использования предложенного текста, изложение 

с элементами сочинения,повествовательно-описательное сочинение и др. 

1 класс 

Предварительный устный курс 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве класснойдоски. 

Восприятие слова как      объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделениеслов, изменение их 

порядка. 

Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. 

Букварный период 



Составление слогов, слов, словосочетаний. 
Формирование навыковсоставления предложений. Деление на слоги. Ознакомление с 

согласными звуками [б], [п], [д], [т], [ж],[ш], [з], [с], 

[и], [й], [л], [м], [н], [р], [у], [ф], [ц], [щ]. 
Специфика произношения звуков [а], [о], [э], [w], [гъ], [къ], [х], [ч], [ы]и обозначение их на 

письме. 

Чтение слов, словосочетаний и предложений со звуками [ҿ], [ҽ], [ү],[җ], [ң], [һ]. 

Татарский язык. Речь. 

Устная и письменная речь. Этика общения. 

Слово и слог. 

Деление слова на слоги. Произношение и правописание слогов и слов. 

Звуки и буквы. 

Алфавит. Слова с заглавной буквой. 

Гласные звуки, их классификация. Перенос слов. Ударение.Согласные звуки, их 

классификация. 

Слова, выражающие предмет, его действие и признак. 

От слова к предложению. 

Понятие о знаках препинаний в конце предложений. Понятие о главных членах 

предложения. Составление предложений, связь междусловами. 

Развитие связной речи. 2 класс 

Звуки и буквы 

Гласные звуки. Сингармонизм. Правописание букв, обозначающихгласные звуки. 
Гласные [а], [э], [о], [ҿ], [ы] в татарском и русском языках. Буквы я, ю,е и правописание 

слов с ними. 

Согласные звонкие и глухие. Произношение согласных [w], [гъ], [къ],[х], [ч]; [җ], [ң],[һ]. 

Правописание и произношение слов с буквами ц, щ, ъ, ь. 

Словарные и объяснительные диктанты. 

Слово. 

Слог. Понятие о словесном ударении.Корень слова. 

Морфология. 

Имя существительное. 

Правописание собственных имен. Формы единственного и множественного числа. 
Правописание аффиксов множественного числа, сопоставление их с русским языком. 

Глагол. 

Понятие о временах глагола. Сопоставление с русским языком. 

Имя прилагательное. 

Употребление прилагательных в речи. Особенности прилагательных в татарском и  русском 

языках. 

Синтаксис. 

Составление словосочетаний и предложений. Порядок слов (главныхчленов) в предложении, 

сопоставление с русским языком. 

Развитие связной речи. 3 класс 

Слово 

Слово единство произносимого и семантического. Прямое и переносное значение 

слова. Синонимы, омонимы и антонимы. 

Ознакомление со словарями, формирование умение работать с ними. Словарные 

диктанты. 

Состав слова и словообразование. 

Корень и аффикс. Производные слова. Однокоренные слова. Особенности 

присоединения аффиксов в татарском и русском языках. Сложные и парные слова. 

Морфология. 



Нарицательные и собственные имена существительные. Склонениеимен. 
Особенности склонения имен существительных на носовые согласные. 

Прилагательные. 

Синонимы и антонимы. Употребление прилагательных в предложении. Особенности 

синтаксической связи между прилагательным и существительным в татарском языке. 

Имя числительное, его значение, вопросы. Особенности синтаксической связи между 

числительным и существительным в татарском языке 

Местоимение. 

Склонение личных местоимений. Понятие о вопросительных местоимениях. 

Глагол. 

Спряжение глаголов изъявительного наклонения. Сопоставление свременными и личными 

формами глаголов татарского и русского языков. 

Синтаксис. 

Составление словосочетаний и предложений с использованиемизученных частей речи. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные,вопросительные, повелительные, 

восклицательные. Определение главных членов предложения. 

Понятие об определении. Особенности синтаксической связи между определением и 

определяемым словом в татарском языке. 

Порядок слов (подлежащего и сказуемого, определения и определяемого слова) в татарском языке. 

Развитие связной речи. 4 класс 

Морфология. 

Имя существительное. Склонение существительных на звонкие, глухиеи носовые согласные. 

Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Особенности 

употребления существительных при числительных в татарском языке. 

Местоимение. Указательные местоимения. 

Глагол. Прошедшее и будущее время, спряжение глаголов изъявительного наклонения. 

Синтаксис. 

Словосочетание и предложение в татарском и русском языках, порядокс лов в них. 
Главные члены предложения. Выражения подлежащего существительными и личными 

местоимениями. 

Выражение сказуемого глаголами изъявительного наклонения иприлагательными. 

Второстепенные члены предложения. Выражение определения прилагательными и 

порядковыми числительными. 

Понятие о дополнениях. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Развитие связной речи. 

 

2.2.2.5.Родной (татарский) язык (для изучающих татарский язык как неродной) 

Давайте познакомимся! Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз и 

татарского речевого этикета). 

Моя школа и мой класс. Учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные  занятия, 

отметки, домашние задания. Школьная библиотека. 

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

характера, увлечения/хобби. 

Помощь родителям. Как я помогаю родителям? Совместный домашний труд. Оценка своей 

деятельности. 

Мой день. Распорядок дня. Гигиена. Здоровье. 

Покупки. В магазине продуктов, одежды, посуды. На рынке. 

В столовой. В школьной столовой. Любимая еда. Мы накрываем стол. 



Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения. Совместные занятия. 

Письмо другу. 

Праздники. День рождения, Новый год, 8 Марта, День мам. Национальные традиции татарского и 

русского народов. Подарки. Поздравления. 

Спорт и спортивные игры. Летние, зимние виды спорта. Спортивные кружки. 

Моя Республика. Общие сведения: название, символика, национальности, столица, города. 

Транспорт. Достопримечательности. 

Природа родного края. Времена года. Погода. Экология. 

Дикие и домашние животные, птицы. Любимое домашнее животное. 

Поездки и путешествия. Летний отдых. Отдых зимой. Отдых на море. Отдых в деревне. 

Выдающиеся представители татарского народа. Детские писатели и поэты. Детский фольклор 

(рифмовки, считалки, скороговорки, загадки, сказки). 

Лингвистические знания и навыки 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Татарский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание слов лексического минимума, соответствующих 

произношению и не соответствующих произношению. Перенос слов. Заглавная буква в начале 

предложения и именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки). 

Фонетическая сторона речи. 

Звуки и звукосочетания татарского языка. Закон сингармонизма. Слова с твердыми и мягкими 

гласными, а также слова, не подчиняющиеся закону сингармонизма; слова активного словаря с 

гласными ә, ү, ө , ы , э, о; сложные слова (көньяк, төньяк, кулъяулык); слова со специфичными 

согласными звуками [къ], [гъ], [w], [җ], [ң], [һ], [ч] [‗] (гамза), слова с двойными согласными 

(аккош, китте). Произношение слов с я, ю, е: ярата [йа°рата], яши [йҽши], юл [йул], юкә[йүкҽ], 

ел [йыл], егет [йэгэт]. Чередование согласных звуков (к//г, п//б). Нормы произношения: долгота и 

краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова. Ударение в слове, 

фразе. Особенности словесного ударения в вопросительных и отрицательных местоимениях, в 

глаголах отрицательной формы и в глаголах повелительного наклонения. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

предложений. Интонация перечисления. Интонация приветствия, прощания, обращения, 

поздравления, извинения, просьбы, приказа. 

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальных 

классов образовательной организации для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения; простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру татарского народа. Слова - названия 

предметов, их признаков, действий предметов. Общие слова для татарского и русского языков. 

Интернациональные слова (например, компьютер, фильм). Начальное представление о 

словообразовании: парные (савыт-саба), сложные (ташбака) и составные (салават күпере) 

слова. 

Грамматическая сторона речи. 

Имена существительные. Изменение существительных по числам. Изменение существительных 

по падежам. Изменение существительных по принадлежости. Собственные имена 

существительные. Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях. Местоимения личные, вопросительные, указательные (бу, теге, менә). Количественные 

числительные до 100, порядковые числительные до 100. Изменение глаголов настоящего, 

прошедшего определенного и неопределенного времени по лицам и числам. Неопределенная 

форма глагола с модальными словами кирәк (кирәк түгел), ярый (ярамый). Наречия времени 

(бүген, иртәгә, кичә, иртән). Наречие места (монда). Наиболее употребительные послелоги: 

белән, турында, өчен, кебек, соң, аша. Послелоги с существительными и местоимениями. 



Послеложные слова (өстендә, янында). Частицы (-мы/-ме, түгел, әле). 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Особенности порядка слов в татарском предложении. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Предложения с союзами һәм, ә, ләкин,  

чөнки. 

 

2.2.2.6.Литературное чтение на родном (русском) языке  

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи. 

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 произведению. 

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. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. 

Чтение про себя. 
Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру 
произведений, осмысление цели чтения. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно- популярного 
и их сравнение. Определение целей и задач создание этих видов текста. 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации книге. 
Типы книг. Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Пополнение понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. Получение первоначальных представлений об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о 
«живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 
музыкальности стихотворной речи). 

Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. Особенности 
диалогического общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные 

вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту. Круг детского 

чтения. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их 
знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о 

природе и ее охране, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, 
обретению качеств «читательской самостоятельности. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как 
сказка и рассказ, стихотворение и басня; определение художественных особенностей 
произведений: лексика, построение (композиция). 

Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 



осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 
(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн 
героев. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 
(передача основных мыслей). 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 
(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 
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. Развитие умения различать 
состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления 
в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-
описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 
настрою, объяснять свой выбор. 
 

2.2.2.7.Литературное чтение на родном языке (татарском) (для изучающих татарский язык 

как родной) 

Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание текста, 

ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию прослушанного, 

определение последовательности событий. 

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и 

одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. 

Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на 

вопросы по ее содержанию изадавать собственные вопросы. 

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению 

целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива 

читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей 

выразительного чтения (чтение отдельных предложений с интонационным выделением знаков 

препинания на начальном этапе, жанровые требования и ограничения самого читаемого текста – 

лирическое стихотворение читается не так, как былина, а гимн – не так, как колыбельная 

песенка или прибаутка,и т.д. – и 

осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических ударений). 

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение находить в 

изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях нужные 

словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного чтения. 

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или 

развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, передачи 

жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст 

(зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей диалогического общения: умение 

слушать высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение (согласие /несогласие). 

Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этическая сторона диалогического общения – 

использование норм речевого этикета и воспитание сострадательного отношения к проигравшей 

в споре стороне. 

Письмо (культура письменной речи.) Различение видов текста (текст- повествование, текст-



описание, текст-рассуждение) и их практическое освоение в форме мини-сочинений; краткие 

сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; 

письменное составление аннотаций к отдельным произведениям и сборникам произведений; 

обучение культуре предметной и бытовой переписки (написание писем и поздравительных 

открыток, формулы вежливости). 

Работа с текстом художественного произведения. Анализ заголовка, анализ текста (через 

систему вопросов и заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант (основная 

мысль в басне, главные переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции 

героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и 

т.д.). Определение особенностей построения текста, выявление средств художественной 

выразительности. Умение определить характер героя (через его словесный портрет, анализ 

поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), проследить развитие характера 

героя во времени, сравнительный анализ поведения разных героев. Обнаружение (с помощью 

учителя) авторской позиции в прозаических текстах и направления авторских переживаний в 

лирических текстах. В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные 

линии; видеть разные точки зрения или позиции; устанавливать причинно- следственные связи в 

развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять основную 

мысль текста; обнаруживать выразительные средства. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Обучение структурированию научно-

популярного и учебного текстов, выделению в тексте отдельных частей, ключевых слов, 

составлению плана пересказа. 

Формирование библиографической культуры. Умение пользоваться аппаратом учебника 

(страницей «Содержание» или «Оглавление», системой условных обозначений), навыки работы с 

дополнительными текстами и иллюстрациями. Представление о книге- сборнике, книге-

произведении, о периодической печати, о справочной литературе. Систематическое 

использование словарями. Представление об алфавитном каталоге библиотеки. Практическое 

использование фондов школьной библиотеки вучебном процессе. Знакомство с книгой как с 

особым видом искусства, изучение ее элементов. 

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, 

расширению и углублению читательского кругозора, познавательных интересов. Развитие 

устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы, знакомство с 

детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, темами. 

Устное народное творчество. Широко используется как материал для обучения грамоте, 

родному языку и словесности. Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных жанрах 

татарского народного творчества и понятия «устное народное творчество». Формирование 

элементовлитературоведческих представлений. Представление о фольклорных произведениях. 

Жанровое разнообразие фольклорных произведений (докучная сказка; сказки о животных, 

волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные 

песенки, пословицы и т.д.). Представление о жанрах басни. (Басни – авторские произведения, 

укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире ценностей.). Авторская литература: 

жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. Особенности стихотворного текста 

(ритм, рифма). Различение рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида 

рифмы. Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя 

произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера (без 

освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете и о бродячих 

сюжетах. Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. Практическое различение 

в текстах и уяснение смысла использования средств художественной выразительности: 

олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, фигуры повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение принадлежности текста 

к фольклорному миру или кругу авторских произведений. Понимание жанровых особенностей 

текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная песенка, гимн и т.д.) 



Понимание разницы между художественным и научно- популярным текстами. Умение 

доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или научно-популярных 

текстов. Понимание отличий прозаического и поэтического текстов. Умение реконструировать (с 

помощью учителя) позицию автора в любом авторском тексте, а также понимать переживания 

героя (или лирического героя) в лирическом стихотворении. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное 

искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из видов искусства 

(наряду с живописью, музыкой и т.д.). Сравнение особенностей мировосприятия писателя, 

живописца и композитора. Сравнение произведений, принадлежащих к разным видам искусства. 

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его 

фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и прозаический 

текст. Умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста. Умение рассматривать иллюстрации в учебнике, 

сравнивать их с художественными текстами. Практическое освоение малых фольклорных 

жанров (загадки, считалки, колыбельные песни), сочинение собственных текстов и инсценировка 

их с помощью выразительных средств (мимики, жестов, интонации). Способность устно и 

письменно (в виде высказываний и небольших сочинений) делиться своими личными 

впечатлениями. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества Малые жанры фольклора 

(прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки (докучные, сказки о 

животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские произведения, басни. 

Литературные авторские произведения. Произведения классиков отечественной литературы 

XIX–XX вв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). Произведения 

классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные повести). 

Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности России) и зарубежной 

литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). Разные виды книг: 

историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (детские журналы). В результате 

обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена готовность школьников к 

получению дальнейшего образования на уровне основного общего образования и достигнут 

необходимый уровень их общекультурного и литературного развития. 

1 класс 

1. Устное народное творчество. 

Бишек җырлары / Колыбельные песни 

Тел шомарткычлар, тизҽйткечлҽр / Скороговорки 

Такмаклар / Частушки 

Санамышлар / Считалки 

Ҽйтем — сүзнең бизҽге / Поговорки 

Мҽкаль — сүзнең җилҽге / Пословицы 

Табышмак — зиһен ачкычы / Загадки 

Мҽзҽк — күңел ачкычы / Шутки Алдавыч 

ҽкиятлҽр / Докучные сказки 

Татар халык ҽкиятлҽре. Шүрҽле. Ахмак бүре / Татарские народные сказки. Шурале. Глупый  волк. 

2. Буквы и слова 

Закия Туфайлова. Ҽлифбам / Мой букварь Резеда 

Валиева. Беренчелҽр / Первоклассники Шайхи 

Маннур. Яхшы бел / Знай хорошо 

Шаукат Галиев. Витаминлы хҽрефлҽр / Витаминизированные буквы 

Габдулла Тукай. Гали белҽн Кҽҗҽ / Гали и Коза; Карлыгач / Ласточка; Бала белҽн Күбҽлҽк / Бабочка и 

ребѐнок 

3. Мир животных 



Рабит Батулла. Иң-иң-иң / Самый-самый-самый Жавад 

Таржеманов. Табигать китабы / Книга природы Лябиб 

Лерон. Супермалай / Супермальчик 

Фанис Яруллин. Хикмҽтле сүз / Волшебное слово 

Резеда Валиева. Дуслык / Дружба 

Шаукат Галиев. Светофорның ҿч күзе / Три глазки светофора 

Габдулла Тукай. Яз / Весна 

Гульшат Зайнашева. Ҽнилҽр бҽйрҽме / Праздник матери  

Лябиб Лерон. Апрель ае / Апрель 

2 класс 

  1.В природе осень 

Габдулла Тукай. Туган тел / Родной язык 

Закия Туфайлова. Туган ил / Родная страна 

Резеда Валиева. Туган җир / Родная земля 

Гариф Галиев. Туган ил кайдан башлана? / С чего начинается Родина? 

Ринат Маннан. Татарстан флагы / Флаг Татарстана 

Газинур Морат. Иң матур ил / Самая прекрасная страна 

Казан кайнаган урын / Легенда о Казани 

Шҽһҽр нигҽ Казан дип аталган? / Легенда о том, почему 

город называется Казань? 

2. Устное народное творчество 

Ҽпипҽ / Народная песня 

Матур булсын /Народная песня «Пусть будет прекрасно» 

Табышмаклар / Загадки 

Санамышлар / Считалки 

Мҽзҽклҽр / Шутки 

Мҽкальлҽр / Пословицы 

Ҽкиятлҽр / Сказки. 

Хҽйлҽгҽ каршы хҽйлҽ / Татарская народная сказка «Хитрость против хитрости» 

3. Моя Родина: наше детство, в природе осень 
Музахит Ахметзянов. Кҿз / Осень 
Николай Сладков. Кҿз җитте / Наступила осень Амина 

Бикчантаева. Тҽмле сүз / Приятное слово Шаукат Галиев. 

Рҽхмҽтлҽр хакында / Про «спасибо!» Рафис Гиззатуллин. 

Тылсымлы сүз / Волшебное слово Накип Каштанов. 

Ачулы туп / Злой мячик 

4. В природе зима. Зимние развлечения 

Шаехзадэ Бабич. Кышкы юл / Зимняя дорога 

Шариф Биккул. Урман читендҽ / На опушке леса 

Жавад Таржеманов. Һай, Кыш бабай... / О-оо Дед Мороз! 

Развитие речи по картинам о зимних забавах детей 

5. Мир животных 

Резеда Валиева. Ак песи / Белая кошка 
Рабит Батулла. Куян баласы Нуян / Зайчонок Нуян 

Муса Джалиль. Күке / Кукушка 

Зиннур Хуснияр. Тукран тҽүбҽсе / Раскаяние дятла 

Амина Бикчентаева. Үрдҽк беренчелекне алган / Как утка стала победительницей  

Кем нҽрсҽ ярата / Татарская народная сказка. «Кто что любит» 

Итагатьле мҽче / Литовская народная сказка «Послушный кот» 

 Комсызлык бҽласе / Венгерская народная сказка. «Жадность погубила» 

 Юмарт Дҿя / Казахская народная сказка «Щедрый Верблюд» 



6. В природе весна 

Амина Бикчантаева. Апрель ае / Месяц апрель 

Марс Шабаев. Ташу / Половодье 

Роберт Миннуллин. Яз керде ҿебезгҽ / Весна пришла в наш дом 

Закария Ахмеров. Агачлар да авырый / И деревья болеют Рафис 

Корбан. Җиңү бҽйрҽме / Праздник Победы 

Хакимзян Халиков. Рҽхмҽт сезгҽ, ветераннар! / Спасибо вам, ветераны! 

Рафис Гиззатуллин. Милҽш нигҽ ҽче? / Отчего рябина кислая? 

7. Моя семья. Лето 

Ильдар Юзеев. Һҽркемнең үз эше / У каждого своѐ дело Клара 

Булатова. Ҽниемнең кызы юк бит / Нет у мамы дочки Рустем 

Мингалим. Канатларың булса / Были бы крылья Ахмет Исхак. 

Ана рҽхмҽте / Благодарность матери 

Братья Гримм. Боткалы чүлмҽк / Горшок каши 

Шаукат Галиев. Тҽмле җҽй / Вкусное лето Лябиб 

Лерон. Җҽйге бҽхҽс / Летний спор Эльмира 

Шарифуллина. Сабантуй / Сабантуй 

Рафис Корбан. Кояш – безнең дустыбыз / Солнце – наш друг 

 

3 класс 

1. Здравствуй, школа 

Мазит Гафури. Китап һҽм балалар / Книга и дети 

Вакыйф Нуриев. Китап / Книга 

Габдулла Тукай. Кызыклы шҽкерт / Забавный ученик Газинур 

Морат. Туган тел / Родной язык 

Каюм Насыри. Акыллы һҽм яхшы холыклы / Умный да еще и добрый 

2. Устное народное творчество 

Табышмаклар / Загадки 
Ҽкият эзлҽре буйлап / По следам сказок. 

Бүре, кҽҗҽ, кҽбестҽ / Волк, коза, капуста 

Кем җиңүче? / Татарская народная сказка. «Кто победитель» 

Каюм Насыри. Комсыз эт / Жадный щенок 

Габдулла Тукай. Умарта корты һҽм чебеннҽр / Пчела и мухи 

3. Родной край. Осень наступила 

Дания Гайнетдинова. Кҿзге урман / Осенний лес 

Фанис Яруллин. Кҿзге табын / Осенние явства Идрис 

Туктар. Урман букеты / Лесной букет Николай 

Сладков. Алтын кҿз / Золотая осень Муса Джалиль. 

Уңыш бҽйрҽме / Праздник урожая 

Резеда Валиева. Иң матур җир / Самое красивое место 

Лябиб Лерон. Татар баласы / Татарский ребенок 

Гумар Баширов. Нинди ул Татарстан? / Какой он Татарстан 

4. Зима. Моя семья 

Фатих Хусни. Беренче кар / Первый снег 
Виталий Бианки. Куян, Кҿртлек, Аю һҽм Кыш бабай / Заяц, Куропатка, Медведь и Дед 

Мороз 

Габдулла Тукай. Җир йокысы / Сон земли 

Абдулла Ахмет. Кышкы матурлык / Зимняя красота 

Роберт Миннуллин. Чыршы ҽйлҽнҽсендҽ / Вокруг ѐлки 

Васима Хайруллина. Ҽдҽп / Приличие 

Абдулла Ахмет. Малайлар аңламады / Мальчики не поняли 



Ахсан Баян. Яхшылык кире кайта / Доброта возвращается 

Накип Каштанов. Йҿнтҽс песи баласы / Мохнатый котѐнок 

Резеда Валиева. Яңа кҿрҽк / Новая лопата 

Рафис Гиззатуллин. Кҿтелмҽгҽн сорау / Неожиданный вопрос 

5. Мои родственники. Весна 

Резеда Валиева. Туган кҿндҽ / В день рождения 
Анас Хасанов. Сез ни ҽйтерсез икҽн? / А вы что скажете? Абдулла 

Алиш. Утлы йомырка / Огненное яичко 

Рабит Батулла. Карурманга бара Мҿбарҽк / Мубарак идет в тѐмный лес Фанис 

Яруллин. Кояштагы тап / Пятно на солнце 

Шаукат Галиев. Җиргҽ язны кем китерҽ? / Кто приносит весну? 

Дардеменд. Кояш нурлары / Солнечние лучи 

Гильмия Тагирова. Дания тополе / Тополь Дании 

6. Мы любим сказки 

Гҿлчҽчҽк / Гульчачак. Татарская народная сказка 
Соңгы бҿртек / Последнее зернышко. Удмуртская народная сказка 

Тату туганнар / Дружная родня. Корейская народная сказка  

Габдулла Тукай. Су анасы / Водяная 

Абдулла Алиш. Чукмар белҽн Тукмар / Два петуха. Чукмар и Тукмар 

Внеклассное чтение по сказкам 

7. В здоровом теле здоровый дух. Лето 

Йолдыз Шарапова. Татарстан — спорт иле / Татарстан — страна спорта 

Хакимҗан Халиков. Хҽрҽкҽттҽ — бҽрҽкҽт / В движение — сила 

Сания Ахметзянова. Үрнҽк алыйк / Возьмѐм пример 

 Марзия Файзуллина. Җҽй җитте / Пришло лето  

Габдулла Тукай. Яңгыр / Дождик 

Галимжан Ибрагимов. Җҽйге кҿндҽ / В летний день 

Гариф Ахунов. Сабан туенда / на Сабантуе 

4 класс 

1. Устное народное творчество 

Җил арба / Телега ветра. Татарская народная сказка 

Җил иясе / Хозяин Ветра. Миф 

Тургай һҽм Кояш / Жаворонок и Солнце. Миф 

Фатих Амирхан. Ай ҿстендҽ Зҿһрҽ кыз / Зухра на Луне  

Сак-Сок / Сак-Сок. Баит 

Иван Крылов. Карга белҽн Тҿлке / Ворона и Лисица. Басня Мазит 

Гафури. Чикерткҽ белҽн Кырмыска / Стрекоза и Муравей. Габдулла 

Тукай. Яшь агач / Молодое дерево. Басня 

2. Природа в творчестве писателей 

Габдулла Тукай. Ай һҽм Кояш / Луна и Солнце 
Габдулла Тукай. Фатыйма белҽн Сандугач / Фатыма и Соловей 

Габдулла Тукай. Шүрҽле / Шурале 

Муса Джалиль. Яңгыр / Дождик Абдулла 

Алиш. Койрыклар / Хвосты Наби Даули. 

Бала болыт / Облако – дите 

Рашит Башар. Сандугачлы Ак инеш / Соловьиная роща Гарафи 

Хасанов. Кышкы урман / Зимний лес 

Фанис Яруллин. Иң бҽхетле тҿн / Самая счастливая ночь 

3. Писатели детства 

Шаукат Галиев. Камырша / Стих о толстом мальчике. Камырша  

Шаукат Галиев. Минем абый шигырь ятлый... / Мой брат учит стихи. 



Роберт Миннуллин. Ҽни, мин кҿчек күрдем / Мама, я увидел щенка 

Роберт Миннуллин. Спортның яңа тҿре / Новый вид спорта  

Хакимзян Халиков. Дҽү ҽти. Мой дед. 

Хакимзян Халиков. Чыпчык баласы Чырчыр турында ҽкият / Сказка о 

4. Торопись делать добро 

Сарвар Адгамова. Дуслар / Друзья 
Ахсан Баян. Эт янында тиеннҽр / Белки вокруг собак 

Даржия Аппакова. Шыгырдавыклы башмаклар / Скрипучие башмаки 

Михаил Зощенко. Мескен Федя / Бедный Федя 

Резеда Валиева. Җиңү кҿнендҽ / В день Победы 

5. Счастливое детство 

Набира Гиматдинова. Сертотмас Кҽҗҽ / Болтливая Коза 

Юрий Ермолаев. Сҽгать ярдҽм итте / Часы помогли 

6. Таинственный мир фантастики 

Лябиб Лерон. Шүрҽле малае / Сын Шурале 
Адлер Тимергалин. Сҽер планетада / На странной планете (отрывок) 

7. Писатели мира. Переводы 

Ганс Христиан Андерсен. Чыдам кургашын солдат / Стойкий оловянный солдатик 

Джонатан Свифт. Гулливер сҽяхҽте / Путешествие Гулливера 

 

2.2.2.8.Литературное чтение на родном языке (татарском) (для изучающих татарский 

язык                   как неродной) 

Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание текста, 

ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию прослушанного, 

определение последовательности событий. 

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и 

одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла 

звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по ее 

содержанию и задавать собственные вопросы. 

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению 

целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать 

вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей выразительного 

чтения. 

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение находить 

в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях нужные словарные 

статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного чтения. 

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или 

развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, передачи жизненных 

наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание 

нужного места в тексте). Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать 

высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение (согласие /несогласие). Умение 

спорить, опираясь на содержание текста. Этическая сторона диалогического общения – 

использование норм речевого этикета и воспитание сострадательного отношения к проигравшей в 

споре стороне. 

Письмо. Выполнение письменных упражнений в рабочей тетради; краткие сочинения по 

личным наблюдениям и впечатлениям; мини-сочинения по иллюстрациям и рисункам 



художественных произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки (написание 

SMS-сообщений, писем и поздравительных открыток, формулы вежливости). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание и обсуждение текста (через 

систему вопросов и заданий), понимание переживания в лирическом стихотворении, 

противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в 

колыбельной песне, былине, гимне и т.д. Определение особенностей построения текста, выявление 

средств художественной выразительности. Умение определять характер героя (через его словесный 

портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), проследить развитие 

характера героя во времени, сравнительный анализ поведения разных героев. Обнаружение (с 

помощью учителя) авторской позиции в прозаических текстах и направления авторских 

переживаний в лирических текстах. В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные 

сюжетные линии; устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в поведении 

героев; понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль текста; обнаруживать 

выразительные средства. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение принадлежности 

текста к фольклору или кругу авторских произведений. Понимание жанровых особенностей текста 

(волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы 

между художественным и научно-популярным текстами. Умение доказательно показать 

принадлежность текста к кругу художественных или научно-популярных текстов. Понимание 

отличий прозаического и поэтического текстов. 

1 класс 

Тематическое содержание Коммуникативные цели 

 

Давайте познакомимся! Знакомство с 

одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз и татарского речевого этикета).  

Числа от 1-10. 

Научиться говорить о себе, отвечать на 

вопросы собеседника.  Вести диалог-

знакомство.  

Приветствовать, прощаться. Приглашать друзей 

участию в совместных делах.   

Счет от 1-10 

Лесные друзья. Дикие животные: их названия, 

место обитания. 

Освоить названия диких животных, места их 

обитания, численность. 

Вести диалог о  диких животных, о перелетных 

птицах. Рассуждать о необходимости беречь 

природу. 

Спорт и спортивные игры. Летние, зимние 

виды спорта. Спортивные кружки.  Вопрос ―Что 

делает?‖ умение задать вопрос и ответить на 

него. 

Научиться задавать вопрос ‖С кем играешь?” и 

отвечать на него; 

называть порядковые числа. 

Сообщать  о зимних и летних видах спорта, о 

спортивных кружках, о занятих спортом.  

 Приглашать на игры.   

В школе. Учебные предметы, школьные  

принадлежности. Учебные занятия, отметки, 

домашние задания. Школьная библиотека. 

Говорить о наличии и об отсутствии учебных 

принадлежностей, попросить  их у друга или 

предложить ему. Спрашивать и уточнять о 

местонахождении предметов.  Вести диалог-



обмен мнениями об учебе, о любимых книгах и 

их героях. Оценивать свою учебную 

деятельность. Рассказывать о Празднике знаний. 

Домашние животные и птицы. Домашние 

животные и птицы: их названия, место 

обитания. 

Освоить названия домашних животных и птиц, 

места их обитания, численность. 

Вести диалог о домашних животных, о птицах. 

Рассуждать о необходимости беречь  

природу. 

В саду. Названия овощей, фруктов; количество, 

цвет, вкус. 

Научиться использовать в речи слова: Нужно/ 

Не нужно; 

что любишь/ не любишь. 

Наступила зима. Признаки зимы. Зимние игры. 

Новый год. 

Признаки зимы. Научиться задавать вопрос о 

том, какой сегодня день; 

говорить куда ты идешь, где будет праздник; 

называть зимние виды игр. 

Будь здоров! Название частей тела. У врача. 

Предметы личной гигиены. 

Научиться задать вопрос и дать ответ о том, что 

болит; 

 

Наша семья. Члены семьи, их обязаннасти. 

8 марта-мамин праздник. Весенний день. 

Рассказывать о членах своей семьи (их имена, 

внешность, возраст, черты характера, 

профессии).  Начинать, поддерживать, и 

завершать разговор о семье. 

Татарские национальные блюда. В гостях. 

За столом. День рождения. 

Освоить названия татарских национальных 

блюд; 

Уметь пригласить гостей за стол. 

В магазине. В магазине продуктов, одежды, 

посуды.  На рынке.   

Освоить названия продуктов, одежды, посуды.  

Вести диалог о покупках  в продуктовом 

магазине, в магазине одежды, посуды, на рынке.  

Сообщать  о любимых овощах и фруктах. 

Наступило лето.  Веселое лето. Летний отдых. 

Мы идем на Сабантуй. 

Признаки лета. Научиться задавать вопрос о 

том, какой сегодня день; 

говорить куда ты идешь, что будете делать на 

Сабантуе. 

2 класс 

 

Тематическое содержание Коммуникативные цели 

Мы идем в школу. Первое 

сентября.Учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия, 

отметки, домашние задания. Школьная  

библиотека. 

Говорить о наличии и об отсутствии учебных 

принадлежностей, попросить  их у друга или 

предложить ему. Спрашивать и уточнять о 

местонахождении предметов.  Вести диалог-обмен 

мнениями об учебе, о любимых книгах и их героях. 

Оценивать свою учебную  

деятельность. Рассказывать о Празднике знаний. 

На базаре.  Овощи. Фрукты. На базаре. Освоить названия овощей и фруктов, что любишь/ не 



Осень. 

 

любишь. Научиться предложить другу пойти на 

базар. 

Я люблю чистоту.  Название частей 

тела. У врача. Предметы личной гигиены. 

Предметы личной гигиены, их использование; какие 

предметы имеются и каких нет; научиться 

спрашивать их для себя. 

Зима. Зимние месяцы, признаки. Новый 

год. 

Зимние игры. Кормушки для птиц. 

 

Месяцы и признаки зимы. Научиться задавать вопрос 

о том, какой сегодня день и отвечать на него; 

называть зимние виды игр; звать друга поиграть/ 

покататься на санках; составлять предложения о 

Новом годе. Подарки. Поздравления.   

Наша семья. Наша семья. Татарские 

национальные блюда. Домашний труд. 

Члены семьи, их имена, профессии, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Домашний труд. Татарские национальные блюда. 

Весна.  Признаки весны. 8 марта- мамин 

праздник. 

 

Месяцы и признаки весны; научиться говорить о том, 

что нравиться/ не нравиться;  задавать вопрос о том, 

какой сегодня день и отвечать на него; звать друга 

поиграть на улице; поздравить с праздником. 

Я живу в Татарстане. Мой продной 

край. Природа Татарстана. Города 

Татарстана. 

Я живу в деревне. 

Научиться задавать вопрос собеседнику о том, где он 

живет и отвечать на него; куда он едет. Животные 

Татарстана. Транспорт. Сообщать о государственных 

символах России и Татарстана, о национальностях, 

проживающих в нашей стране и республике.  

Рассказывать о столицах Татарстана, России.  Вести 

диалог о городах Татарстана. 

В магазине.  Магазин одежды. 

Продуктовый магазин. 

Научиться говорить о том,  в какой магазин идешь и 

что покупаешь. 

Освоить названия продуктов, одежды, посуды. кто-

что любит/не любит; что нужно/ не нужно. Вести 

диалог о покупках  в продуктовом магазине, в 

магазине одежды, посуды, на рынке. Сообщать  о 

любимых овощах и фруктах 

Лето. Признаки лета. Мы идем на 

Сабантуй. 

Признаки лета. Научиться рассказывать о летнем 

отдыхе; празднике  Сабантуй. 

 

3 класс 

 

Тематическое содержание Коммуникативные цели 

 

Праздник знаний. Первое  

сентября – праздник знаний. 

Цвета. Мы пишем диктант. 

Мы на уроке. Я получаю 

оценку. Мы идем в 

библиотеку.  

Научиться говорить о том, как ты идешь, учишься, 

возвращаешься из школы. Научиться рассказывать о первом 

сентября; поздравлять учителя и друга с праздником. Говорить 

о наличии и об отсутствии учебных принадлежностей, 

попросить  их у друга или предложить ему. Спрашивать и 

уточнять о местонахождении предметов.  Вести диалог-обмен 



мнениями об учебе, о любимых книгах и их героях. Оценивать 

свою учебную  

деятельность. Рассказывать о Празднике знаний. 

Режим дня. Мой режим дня.  Рассказывать о своем режиме дня.  Уточнять время, день 

недели. Говорить о наличии и об отсутствии предметов личной 

гигиены, попросить их для себя. Вести диалог о  приѐме у 

врача. Предлагать помощь больному. Давать советы о том, как 

быть здоровым. 

В столовой. Мы в столовой. 

Мои любимые блюда. К нам 

приходят гости. Готовим стол. 

Научиться рассказывать о том, что ел/пил в столовой, какие 

блюда любишь; спрашивать у повара нужные тебе блюда; 

какие блюда имеются. 

Помощь родителям. Кем 

работают мои папа и мама? 

Наша помощь по дому. Мы 

накрываем на стол. 

Научиться рассказывать о членах семьи, их имена, профессии, 

возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби; как 

помогаешь по дому. Освоить вопрос Почему? И ответ на него. 

Вести диалог-расспрос о домашних делах. Поручать работу, 

выражать согласие или несогласие выполнить работу. 

Характеризовать кого-либо, называя его качества. Попросить  

помощи  в домашних делах. Выразить  благодарность за труд и 

похвалить.   

Вести диалог  о покупке в магазине продуктов, одежды.  

Оценивать качества человека по его участию в домашних 

делах.   

В родные края пришла зима. 

Праздник Нового года. 

Погода. Зимние виды игр.  На 

каникулах. 

Научиться поздравлять с Новым годом; рассказывать о том, как 

ты идешь/зовешь/возвращаешься с праздника. Научиться 

задавать вопрос о том, какой сегодня день и отвечать на него; 

называть зимние виды игр; звать друга поиграть/ покататься на 

санках; 

Будем вежливыми. 

Вежливость в общении. День 

рождения. За столом. Дарим 

подарки. 

Научиться вежливо разговаривать по-телефону, используя 

нужные слова; вежливо звать на день Рождения; поздравлять. 

Научиться звать гостя за стол, угощать его; поздравлять мам с 8 

марта. 

Наши младшие друзья. Как 

мы ухаживаем за нашими 

четвероногими друзьями. Моя 

любимая кошка. 

Научиться говорить о том, что у тебя есть /нет собаки; 

научиться  описывать животное. 

Веселое лето. Мы любим 

лето. Признаки времен года. 

Наступает лето. Идем по-

ягоды. Наш сад. Летний 

отдых. Мы идем на Сабантуй. 

Научиться рассказывать о летнем дне, о погоде; о том, как 

ходил в лес, собирал ягоды, возвращался; о летнем отдыхе. 

Научиться звать друзей искупаться; о празднике Сабантуй. 

 

4 класс 

 

Тематическое содержание Коммуникативные цели 



 

С новым учебным годом! Начинается 

новый учебный год. Учебные 

принадлежности. Мое рабочее место. 

Мы на уроке. Мы выполняем 

контрольное задание. 

Научиться делать друг-другу комплименты; 

рассказывать о первом сентября; о своем рабочем 

месте; поздравлять учителя и друга с праздником. 

Школьные принадлежности: научиться предлогать 

их другу, спрашивать для себя. Научиться 

использовать в предложениях союзы: потому что и 

поэтому. 

Природа родного края. Что такое 

природа? Погода Лекарственные травы. 

Птицы-наши друзья. 

Научиться спрашивать и рассказывать о признаках 

времен года; научиться задавать вопрос о том, какой 

сегодня день и отвечать на него; приглашать друга 

поиграть. 

В мире животных. Домашние и дикие 

животные. 

Информация о диких животных.   

Освоить названия домашних  и диких животных, 

места их обитания, численность. Научиться 

рассказывать о белке, о других животных; о помощи 

животным. 

Мои друзья. Мой друг. Отношения 

между друзьями. Настоящая дружба. 

Научиться рассказывать о друге, как его зовут, его 

возраст;  приглашать друга поиграть. 

Описывать черты характера друга. Вести диалог об 

общих увлечениях, о совместных делах. 

Аргументировать свои суждения,  каким должен 

быть настоящий друг. Написать письмо другу. 

Зимние игры. Зимняя природа. Зимние 

игры. Лепим снеговика. Идем на 

праздник Нового года. 

Научиться рассказывать о месяцах, признаках зимы; 

научиться задавать вопрос о том, какой сегодня день 

и отвечать на него; приглашать друга поиграть; 

называть зимние виды игр; рассказывать о том, как 

лепишь снеговика; идешь на праздник Нового года. 

Четвероногие друзья. Повадки, 

внешний вид четвероногих друзей. 

Наше отношение к ним. 

Научиться рассказывать о четвероногих друзьях: их 

повадках, особенностях, характерах. 

Весенние праздники. Весенняя 

природа. 8 марта-мамин день. Я 

помогаю маме. Праздник ―Воронья 

каша‖ 

Научиться рассказывать о месяцах и признаках 

весны; научиться говорить о том, что нравиться/ не 

нравиться; задавать вопрос о том, какой сегодня 

день и отвечать на него;  поздравлять с праздником; 

рассказывать о домашнем труде. 

Моя родная страна. Государственные 

символы Татарстана. Народности 

Татарстана.  Мы едем в Казань. Города 

Татарстана. 

Научиться рассказывать о Государственных 

символах России и Татарстана; национальностях. 

Рассказывать о столицах Татарстана, России.  Вести 

диалог о городах Татарстана. 

Цветущее лето, красивое лето. Летняя 

природа. Летний отдых. По ягоды.  

Научиться рассказывать о признаках лета, летнем 

дне, о погоде; о том, что делаешь;  Научиться звать 

друзей искупаться; о празднике Сабантуй 

2.2.2.9.Иностранный язык (английский) 

 Предметное содержание речи 



Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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. 

Мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках. 

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

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

(в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 В русле говорения 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

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

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

- диалог — побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 



основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 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 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. 

2.2.2.10. 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 

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 (см
2
, дм

2
, м

2
). 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). 

2.2.2.11. Обществознание и естествознание (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, расположение на 
глобусе и карте. Важнейшие природные объекты России, Татарстана. 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 Татарстане на основе наблюдений. 
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой Татарстана. 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 Татарстана (краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы Татарстана (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 Татарстана (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 Татарстана, 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 Татарстана, 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 

Татарстана (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 
пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 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 и села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, 
воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- 



и видеочаты, форум. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 
День защитника Отечества, 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. Казань: 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 Татарстана. 
Республика Татарстан – частица России. Казань, республика Татарстан: основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 
республики Татарстан, их профессии. Названия разных народов, проживающих в Татарстане, 

их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории Татарстана. Святыни 
Татарстана. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры Татарстана. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия Татарстана. 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 
Татарстана. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- культурного 

наследия Татарстана. 

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, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное 
время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей— нравственный долг каждого 

человека. Профилактика безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры. 

2.2.2.12. 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. 
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. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

2.2.2.13. 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 декоративно-прикладного искусства 

в 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 декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 
ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. 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 
декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 



образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 
России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 
танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 
Образ защитника Отечества. 
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 
книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 
художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения). 
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 
объемом, фактурой. 
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 
живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 
линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 
мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 
материалов. 
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 



искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.2.14. 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 «пазлы». 

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 музыкеи в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен 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. 

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: 

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 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, 

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 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 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, маршевостьв 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. 

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». 

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 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 acapella, 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. 

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 хорап/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. 

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. 

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 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. 

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. 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 

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. 

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. 

2.2.2.15. 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 материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 
– изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов 
и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 
по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
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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. 
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. 

2.2.2.16. Физическая культура 

 1 класс 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

 

Естественные основы. 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа 

органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и 

передвижениях человека. 

Социально-психологические основы. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для 

укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы 

упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 
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Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. 

Из истории физической культуры. История развития физической  культуры и первых 

соревнований. История возникновения Олимпийских игр. Связь физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью. 

 

Лѐгкая атлетика (11 ч) 

 

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; прыжки со скакалкой. 

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

вертикальную цель  и на дальность. Бег 30м, прыжки с места, смешанное передвижение 1 км, 

метание  малого мяча (150гр.) на точность в цель с 6 м. 

 

Гимнастика с элементами акробатики (15 ч) 

 

Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; перекаты; стойка на лопатках; гимнастический мост. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания. 

Подвижные и спортивные игры (15 ч) 

 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов  спорта.  

Изучение  на развитие скоростно-силовых упражнений: «Хвостики», «К своим флажкам», «Два 

Мороза», «Вороны и воробьи», «День и Ночь». Игры, эстафеты на развитие меткости «Точно в 

цель», «Попади в мяч», «Перестрелка», Игры на развитие  прыгучести «Кто дальше прыгнет». 

Эстафеты, игры, задания с баскетбольным, футбольным,  волейбольным мячом. 

Игры, упражнения с элементами игры баскетбол (передачи, ведения, броски мяча в корзину. 

Специальные упражнения) 

Игры, упражнения с элементами игры футбол (передачи, ведения, удары по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча). 

Пионербол: изучение правил игры, переходы, расстановка, ловля, передача мяча 

 

 

Лыжная подготовка (21 ч) 

 

Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Развитие выносливости: передвижение на  лыжах в режиме умеренной интенсивности,  

прохождение тренировочных дистанций. 

 

Подвижные игры на основе баскетбола (21 ч) 

 

Игры, упражнения, эстафеты на изучение и  совершенствование элементов игры баскетбол. Ловля 

и передача мяча на месте, в движении. Ведение мяча правой (левой) рукой на месте  в движении в 

различном темпе с изменением скорости и направления, ведение зигзагом. Броски в цель, в 

баскетбольную корзину, щит. Стойки, передвижения баскетболиста. Изучение правил игры, жесты 

судьи. 

 

Лѐгкая атлетика (10 ч) 
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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; прыжки со скакалкой. 

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

вертикальную цель  и на дальность. Бег 30м, прыжки с места, смешанное передвижение 1 км, 

метание  малого мяча (150гр.) на точность в цель с 6 м. 

 

Плавание (6 ч) 

 

Вхождение в воду, передвижение по дну бассейна, упражнения на всплывание, лежание и 

скольжение, упражнения на согласования дыхания, работы рук, ног. Проплывание учебных 

дистанций. Скольжение на груди с различным положением рук, с доской в руках. Погружение в 

воду, задержка дыхания под водой. Движения ног и рук при плавании способами кроль на груди, 

кроль на спине. Погружения, выдохи в воду, всплывания «поплавок», «медуза», «звезда». 

Скольжение на груди с различным положением рук. Зачеты: «поплавок», «медуза», «звезда». 

Скольжение на груди с различным положением рук. Движения ног и рук при плавании способом 

кроль на груди. 

 

2 класс 

 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

 

Естественные основы. 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа 

органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и 

передвижениях человека. 

Социально-психологические основы. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для 

укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы 

упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерена пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. 

Из истории физической культуры. История развития физической  культуры и первых 

соревнований. История возникновения Олимпийских игр. Связь физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью. 

 

Лѐгкая атлетика (11 ч) 

 

 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; прыжки со 

скакалкой. 

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

вертикальную цель  и на дальность. 

Контрольные нормативы: 

-Бег 30м; 

-Прыжки с места;  

-Смешанное передвижение 1 км.; 

-Метание  малого мяча (150гр.) на точность в цель с 6 м. 

 

Гимнастика с элементами акробатики (15 ч) 
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Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; перекаты; стойка на лопатках; гимнастический мост. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания. 

Подвижные и спортивные игры (15 ч) 

 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов  спорта.  

Изучение  на развитие скоростно-силовых упражнений: «Хвостики», «К своим флажкам», «Два 

Мороза», «Вороны и воробьи», «День и Ночь». Игры, эстафеты на развитие меткости «Точно в 

цель», «Попади в мяч», «Перестрелка», Игры на развитие  прыгучести «Кто дальше прыгнет». 

Эстафеты, игры, задания с баскетбольным, футбольным,  волейбольным мячом. 

Игры, упражнения с элементами игры баскетбол (передачи, ведения, броски мяча в корзину. 

Специальные упражнения) 

Игры, упражнения с элементами игры футбол (передачи, ведения, удары по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча). 

Пионербол: изучение правил игры, переходы, расстановка, ловля, передача мяча 

Оценивание учащихся в игре пионербол (знания правил игры, приемы ловли и  виды передач) 

Оценивание техники ведения баскетбольного мяча;  

Оценивание техники передач  баскетбольного мяча; 

Оценивание техники бросков  волейбольного мяча. 

 

 

 

Лыжная подготовка (21 ч) 

 

 Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Развитие выносливости: передвижение на  лыжах в режиме умеренной интенсивности,  

прохождение тренировочных дистанций. 

Оценивание техники передвижения на лыжах; 

Оценивание техники спусков, торможений, подъемов. 

Передвижение на лыжах 1-2 км без учета  времени. 

 

Подвижные игры на основе баскетбола (21 ч) 

 

Игры, упражнения, эстафеты на изучение и  совершенствование элементов игры баскетбол. Ловля 

и передача мяча на месте, в движении. Ведение мяча правой (левой) рукой на месте  в движении в 

различном темпе с изменением скорости и направления, ведение зигзагом. Броски в цель, в 

баскетбольную корзину, щит. Стойки, передвижения баскетболиста. Изучение правил игры, жесты 

судьи. 

Оценивание техники ведения, передачи мяча. 

 

Лѐгкая атлетика (10 ч) 

 

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; прыжки со скакалкой. 

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

вертикальную цель  и на дальность. 

Контрольные нормативы: 

-Бег 30м; 

-Прыжки с места;  

-Смешанное передвижение 1 км; 
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-Метание  малого мяча (150гр.) на точность в цель с 6 м. 

Плавание (7 ч) 

 

Вхождение в воду, передвижение по дну бассейна, упражнения на всплывание, лежание и 

скольжение, упражнения на согласования дыхания, работы рук, ног. Проплывание учебных 

дистанций. Скольжение на груди с различным положением рук, с доской в руках. Погружение в 

воду, задержка дыхания под водой. Движения ног и рук при плавании способами кроль на груди, 

кроль на спине. Погружения, выдохи в воду, всплывания «поплавок», «медуза», «звезда». 

Скольжение на груди с различным положением рук. Зачеты: «поплавок», «медуза», «звезда». 

Скольжение на груди с различным положением рук. Движения ног и рук при плавании способом 

кроль на груди. 

 

 

3 класс 

 

Знания о физической культуре  (1 ч) 

 

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. История Олимпийских игр 

древности. 

Легкая атлетика (7 ч) 

 

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; прыжки со 

скакалкой. 

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

вертикальную цель  и на дальность. 

Контрольные нормативы: 

-Бег 60м; 

-Прыжки с места;  

-Бег 1 км; 

-Метание  малого мяча (150гр.) на дальность. 

 

Самостоятельные  игры и развлечения (4 ч) 

 

Организация и проведение подвижных игр: подвижные игры, с элементами спортивных игр: 

футбол, пионербол, эстафеты (на спортивной площадке и в спортивных залах). 

 

Знания о физической культуре (1 ч) 

 

Из истории физической культуры: связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью, зарождение ФК на территории Древней Руси. Развитие ФК в России  в 17-19 веке). 

Олимпийские игры древности как явление культуры, раскрывать содержание и правила 

соревнований. 

 

Плавание (12 ч) 

 

Подводящие упражнения: Вхождение в воду, передвижение по дну бассейна, упражнения на 

всплывание, лежание и скольжение, упражнения на согласования дыхания, работы рук, ног. 

Проплывание учебных дистанций. Скольжение на груди с различным положением рук, с доской в 
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руках. Погружение в воду с открытыми глазами, задержка дыхания под водой. Движения ног и 

рук при плавании способами кроль на груди, кроль на спине. Погружения, выдохи в воду, 

всплывания «поплавок», «медуза», «звезда». Скольжение на груди с различным положением рук. 

Игра «Морской бой».Зачеты: «поплавок», «медуза», «звезда». Скольжение на груди с различным 

положением рук. Игра «Морской бой». Движения ног и рук при плавании способом кроль на 

груди. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (2 ч) 

 

Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушения осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Готовить места занятий в условиях 

помещений и на открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в соответствии с погодными 

условиями. 

 

Знания о физической культуре (1 ч) 

 

Физические упражнения: Физические упражнения, их  влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: сила, быстрота, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая подготовка с развитием основных физических 

качеств. 

 

Гимнастика с основами акробатики (8 ч) 

 

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.  

Организующие команды и приемы(построения и перестроения на месте и в движении.) 

Акробатические упражнения и комбинации(кувырки вперед в группировке, кувырок назад в упор 

присев).  

Акробатические упражнения и комбинации (кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат, 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь. 

Акробатические упражнения и комбинации (переворот вправо, влево «колесо»; «мост» из 

различных положений, кувырок прыжком, длинный кувырок, стойки на голове равновесие 

«ласточка на правой, на левой»; фронтальное равновесие). 

Оценивание техники выполнения: Акробатические  комбинации из 3-х,4-х упражнений  

 

Подвижные и спортивные игры на материале футбола (6 ч) 

 

Удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, ведение мяча, подвижные игры и 

эстафеты. Игра в мини-футбол. Моделирование техники игровых действий и приемов, 

варьирование ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

 

Лыжная подготовка  (21 ч) 

 

Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Инструктаж по технике безопасности. 

Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Развитие 

координации: перенос тяжести тела  с лыжи на лыжу, комплексы общеразвивающих упражнений 

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

шагов; спуск с горы.  

Передвижение по кругу, чередуя ступающий и скользящий шаг без палок. 

Подъем лесенкой, елочкой, полуелочкой. 

Спуск в основной и низкой стойке, по ровной поверхности, с преодолением бугров и впадин, 

небольших трамплинов). 
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Ознакомление с попеременным двухшажным ходом: согласованность движений рук и ног, 

передвижение 30-50 м. спуск в основной стойке, подъем «лесенкой». 

Попеременный двухшажный ход: посадка лыжника; согласованность движений рук и ног - 

упражнения. Передвижение 50-100 м без палок. 

Попеременный двухшажный ход: подводящие упражнения. Передвижение без палок по учебной 

лыжне. 

Развитие выносливости: передвижение на  лыжах в режиме умеренной интенсивности,  в  

чередовании с  прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Оценивание техники передвижения на лыжах; 

Оценивание техники спусков, торможений, подъемов. 

Передвижение на лыжах 1-2 км с учетом времени. 

 

Подвижные и спортивные игры на материале баскетбола (11 ч) 

 

Разновидности ведение мяча (на месте, шагом, бегом змейкой, с обеганием стоек), эстафеты, игры 

с элементами ведения мяча. Обучение правилам игры стрит-бол, баскетбол. Разновидности  

бросков  (бросок мяча двумя руками от груди с места; одной рукой от головы в движении, 

штрафной бросок, бросок в кольцо с разных точек). 

Изучение правил игры стрит-бол(уличный баскетбол). Разновидности ловли и передачи мяч. 

Обучение правилам игры стрит-бол, баскетбол. Судейство. Жесты судей. 

Совершенствование ведения, передач, бросков (через игры «Защитники», «Охота» и эстафеты.  

Комплекс упражнений с баскетбольным мячом в парах. Разновидности ведение мяча. 

Разновидности передач на месте. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, оздоровительных занятий в режиме дня, 

комплекс упражнений для формирования правильной осанки и развития туловища, развитие 

основных физических качеств. 

 

Знания о физической культуре (1 ч) 

 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений 

 

 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные игры и развлечения (1 ч) 

 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. Самостоятельные наблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью: Измерение длины и массы тела, показателей осанки 

и физических качеств. Измерение ЧСС  во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельно осваивать упражнения с различной оздоровительной направленностью и 

составлять из них соответствующие комплексы, подбирать дозировку упражнений в соответствии 

с индивидуальными особенностями  развития и функционального состояния. 

 

Подвижные и спортивные игры на материале волейбола (9 ч) 

 

Правила расстановки, переходы, элементы передач, бросков, правила игры, подачи. 

Организовывать совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 

Снарядная гимнастика, общефизическая подготовка (4 ч) 

 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы перемахи. Гимнастическая 

комбинация: Из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади 
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согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 

сходом вперед ноги.  

Броски набивного мяча ОФП– по методу круговой тренировки. Прыжки через скакалку. 

Описывать технику акробатических упражнений и составлять акробатические комбинации из 

числа разученных упражнений. 

 

Прикладная гимнастика (2 ч) 

 

Гимнастические упражнения прикладного характера: 

Передвижения по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 

и перелазания, переползания, передвижения по наклонной гимнастической скамье. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (5 ч) 

 

Общефизическая подготовка: Физические упражнения на развития основных физических качеств 

(быстроты, силы, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости) Подготовка к 

нормативам ГТО.   

Оценивание Сгибание и разгибание рук в упоре лежа по нормативам ГТО. Организовывать и 

проводить самостоятельные занятия физической подготовкой, составлять их содержание и 

планировать в системе занятий ФК. Выполнять нормативы ФП(физической подготовки).   

 

 

 

Легкая атлетика (6 ч) 

 

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; прыжки со 

скакалкой. 

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

вертикальную цель  и на дальность. 

Контрольные нормативы: 

-Бег 60м; 

-Прыжки с места;  

-Бег 1 км; 

-Метание  малого мяча (150гр.) на дальность. 

 

4 класс 

Знания о физической культуре  (1 ч) 

 

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. История Олимпийских игр 

древности. 

Легкая атлетика (7 ч) 

 

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; прыжки со 

скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 
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вертикальную цель  и на дальность. 

Контрольные нормативы: 

-Бег 60м; 

-Прыжки с места;  

-Бег 1 км; 

-Метание  малого мяча (150гр.) на дальность. 

 

Самостоятельные  игры и развлечения (4 ч) 

 

Организация и проведение подвижных игр: подвижные игры, с элементами спортивных игр: 

футбол, пионербол, эстафеты (на спортивной площадке и в спортивных залах). 

 

Знания о физической культуре (1 ч) 

 

Из истории физической культуры: связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью, зарождение ФК на территории Древней Руси. Развитие ФК в России  в 17-19 веке). 

Олимпийские игры древности как явление культуры, раскрывать содержание и правила 

соревнований. 

 

Плавание (12 ч) 

 

Подводящие упражнения: Вхождение в воду, передвижение по дну бассейна, упражнения на 

всплывание, лежание и скольжение, упражнения на согласования дыхания, работы рук, ног. 

Проплывание учебных дистанций. Скольжение на груди с различным положением рук, с доской в 

руках. Погружение в воду с открытыми глазами, задержка дыхания под водой. Движения ног и 

рук при плавании способами кроль на груди, кроль на спине. Погружения, выдохи в воду, 

всплывания «поплавок», «медуза», «звезда». Скольжение на груди с различным положением рук. 

Игра «Морской бой».Зачеты: «поплавок», «медуза», «звезда». Скольжение на груди с различным 

положением рук. Игра «Морской бой». Движения ног и рук при плавании способом кроль на 

груди. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (2 ч) 

 

Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушения осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Готовить места занятий в условиях 

помещений и на открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в соответствии с погодными 

условиями. 

 

Знания о физической культуре (1 ч) 

 

Физические упражнения: Физические упражнения, их  влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: сила, быстрота, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая подготовка с развитием основных физических 

качеств. 

Гимнастика с основами акробатики (8 ч) 

 

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.  

Организующие команды и приемы(построения и перестроения на месте и в движении.) 

Акробатические упражнения и комбинации(кувырки вперед в группировке, кувырок назад в упор 

присев).  

Акробатические упражнения и комбинации (кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат, 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь. 
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Акробатические упражнения и комбинации (переворот вправо, влево «колесо»; «мост» из 

различных положений, кувырок прыжком, длинный кувырок, стойки на голове равновесие 

«ласточка на правой, на левой»; фронтальное равновесие). 

Оценивание техники выполнения: Акробатические  комбинации из 3-х,4-х упражнений  

 

Подвижные и спортивные игры на материале футбола (6 ч) 

Удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, ведение мяча, подвижные игры и 

эстафеты. Игра в мини-футбол. Моделирование техники игровых действий и приемов, 

варьирование ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

 

Лыжная подготовка  (21 ч) 

 

Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Инструктаж по технике безопасности. 

Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Развитие 

координации: перенос тяжести тела  с лыжи на лыжу, комплексы общеразвивающих упражнений 

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

шагов; спуск с горы.  

Передвижение по кругу, чередуя ступающий и скользящий шаг без палок. 

Подъем лесенкой, елочкой, полуелочкой. 

Спуск в основной и низкой стойке, по ровной поверхности, с преодолением бугров и впадин, 

небольших трамплинов). 

Ознакомление с попеременным двухшажным ходом: согласованность движений рук и ног, 

передвижение 30-50 м. спуск в основной стойке, подъем «лесенкой». 

Попеременный двухшажный ход: посадка лыжника; согласованность движений рук и ног - 

упражнения. Передвижение 50-100 м без палок. 

Попеременный двухшажный ход: подводящие упражнения. Передвижение без палок по учебной 

лыжне. 

Развитие выносливости: передвижение на  лыжах в режиме умеренной интенсивности,  в  

чередовании с  прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Оценивание техники передвижения на лыжах; 

Оценивание техники спусков, торможений, подъемов. 

Передвижение на лыжах 1-2 км с учетом времени. 

 

Подвижные и спортивные игры на материале баскетбола (11 ч) 

 

Разновидности ведение мяча (на месте, шагом, бегом змейкой, с обеганием стоек), эстафеты, игры 

с элементами ведения мяча. Обучение правилам игры стрит-бол, баскетбол. Разновидности  

бросков  (бросок мяча двумя руками от груди с места; одной рукой от головы в движении, 

штрафной бросок, бросок в кольцо с разных точек). 

Изучение правил игры стрит-бол(уличный баскетбол). Разновидности ловли и передачи мяч. 

Обучение правилам игры стрит-бол, баскетбол. Судейство. Жесты судей. 

Совершенствование ведения, передач, бросков (через игры «Защитники», «Охота» и эстафеты.  

Комплекс упражнений с баскетбольным мячом в парах. Разновидности ведение мяча. 

Разновидности передач на месте. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, оздоровительных занятий в режиме дня, 

комплекс упражнений для формирования правильной осанки и развития туловища, развитие 

основных физических качеств. 

 

Знания о физической культуре (1 ч) 

 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений 

 

Способы физкультурной деятельности 
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Самостоятельные игры и развлечения (1 ч) 

 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. Самостоятельные наблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью: Измерение длины и массы тела, показателей осанки 

и физических качеств. Измерение ЧСС  во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельно осваивать упражнения с различной оздоровительной направленностью и 

составлять из них соответствующие комплексы, подбирать дозировку упражнений в соответствии 

с индивидуальными особенностями  развития и функционального состояния. 

Подвижные и спортивные игры на материале волейбола (9 ч) 

 

Правила расстановки, переходы, элементы передач, бросков, правила игры, подачи. 

Организовывать совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 

Снарядная гимнастика, общефизическая подготовка (4 ч) 

 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы перемахи. Гимнастическая 

комбинация: 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.  

Броски набивного мяча ОФП– по методу круговой тренировки. Прыжки через скакалку. 

Описывать технику акробатических упражнений и составлять акробатические комбинации из 

числа разученных упражнений. 

 

Прикладная гимнастика (2 ч) 

 

Гимнастические упражнения прикладного характера: 

Передвижения по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 

и перелазания, переползания, передвижения по наклонной гимнастической скамье. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (5 ч) 

 

Общефизическая подготовка: Физические упражнения на развития основных физических качеств 

(быстроты, силы, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости) Подготовка к 

нормативам ГТО.   

Оценивание Сгибание и разгибание рук в упоре лежа по нормативам ГТО. Организовывать и 

проводить самостоятельные занятия физической подготовкой, составлять их содержание и 

планировать в системе занятий ФК. Выполнять нормативы ФП(физической подготовки).   

 

Легкая атлетика (6 ч) 

 

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; прыжки со 

скакалкой. 

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

вертикальную цель  и на дальность. 

Контрольные нормативы: 

-Бег 60м; 

-Прыжки с места;  

-Бег 1 км; 

-Метание  малого мяча (150гр.) на дальность.



2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.3.1. Особенности организуемого в  гимназии  воспитательного процесса 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильная гимназия 

№ 189 ―Заман‖» расположено в  крупном жилом комплексе «Салават Купере». Комплекс находится 

в пригороде г.Казань в непосредственной близости с селом Осиново Зеленодольского 

муниципального района и микрорайоном Залесный. Гимназия возведена в рамках реализации 

национального проекта «Жилье и городская среда».  Жителями  данного жилого комплекса 

являются работники бюджетных организаций,  работники предприятий, семьи, имеющие детей 

инвалидов, переселенцы из общежитий, аварийных домов, военнослужащие, медицинские 

работники, многодетные семьи. Следовательно, и контингент учащихся  разнообразный. Ситуация 

«школа в потенциальном очаге культуры» (метод анализа социокультурной ситуации 

А.М.Цирульникова) показывает, что инициатором перемен могут выступать разные силы, одной из 

которых является Гимназия, общим являются взаимодействие и взаимная  поддержка социально-

экономических и образовательных инициатив, формирование «микропроектов роста», 

стимулирующих складывание нового типа социокультурной ситуации. Традиции практически 

отсутствуют, но современный социокультурный фон достаточно высок. Данные  особенности  

оказывают влияние на организацию образовательного процесса Гимназии, играют важную роль в 

воспитательном процессе, способствуют формированию благоприятного микроклимата, 

доверительных отношений, формированию и укреплению традиций, взаимопониманию между 

всеми участниками образовательного процесса не только  в Гимназии, но и в жилом комплексе в 

целом.  

Гимназия   построена  по типовому проекту, но новые детали выводят ее на совершенно 

другой уровень.  В современном, красивом и уютном здании по последнему слову оборудованы 

кабинеты, коворкинг-зона, студии графического дизайна и теле- и звукозаписи, а также первый в 

городе интерактивный многофункциональный  музей с виртуальным гидом, который может 

постоянно менять экспозиции. Имеются «умные теплицы», бизнес-инкубатор. В планах Гимназии 

использование потенциала «Кванториума». 

Процесс воспитания в Гимназии основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,  приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в Гимназии; 

- ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел учащихся  и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в Гимназии  являются:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках гимназических  

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
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осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в Гимназии – личностное развитие учащихся, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Общая цель воспитания позволяет выделить следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения учащимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений учащихся и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений учащихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения учащимися опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению учащихся  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 гимназии, 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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим с учащимися  конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания учащихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общегимназических ключевых дел, под

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в гимназ

ическом  сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, поддерживат

ь активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

3) вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать исполь

зование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися, использовать потенциал «Квантору
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има»; организовывать работу многофункционального интерактивного музея с виртуальным гидом 

и использовать  его воспитательные возможности; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских общественны

х объединений и организаций; 

7) организовывать для учащихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их восп

итательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с учащимися, в том числе с использова

нием «умных теплиц», бизнес-инкубаторов, развивая и финансовую грамотность учащихся; 

9) организовать работу гимназических медиа, реализовывать их воспитательный потенциа

л;  

10) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее воспитательные 

возможности; организовывать работу с учащимися в студии графического дизайна; 

11) организовать работу с семьями учащихся, их родителями или законными представителя

ми, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Гимназии интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

Планируемые результаты реализации Программы воспитания гимназии отражают: 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

 гражданскую позицию как 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;  

готовность к служению Отечеству, его защите;  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурноммире;  

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность испособность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находитьобщие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

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;  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  
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осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Воспитательное пространство Гимназии представляет собой новую, рождающуюся систему 

условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства - 

детьми, педагогами, родителями, социальными партнерами.  Эта особенность способствует 

созданию воспитательной системы с нуля, с учетом географического положения жилого 

комплекса, социального окружения, социального, национального, кадрового состава, миссии 

Гимназии и других компонентов системы.  

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является 

создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, активность и 

ответственность за происходящее в школе и окружающем социуме.  

Практическая реализация целей и задач воспитательной работы происходит через 

реализацию модулей программы. 

Инвариатными модулями являются: «Классное руководство и наставничество», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность и дополнительное образование», «Работа с 

родителями», «Самоуправление», «Профориентация». Два последних модуля являются 

вариативными для начального общего образования.  

Вариативными модулями являются: «Коллективные общегимназические дела», «Детские 

общественные организации», «Гимназические медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды». 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

 Профессиональную деятельность педагога в классном ученическом коллективе 

осуществляет классный руководитель. В условиях предметного обучения в гимназии, классный 

руководитель организует работу с учащимися, с учителями-предметниками, педагогом-

психологом, педагогами дополнительного образования, социальным педагогом, библиотекарем, 

медицинским работником школы, с родителями учащихся или их законными представителями.  

В деятельности классного руководителя выделяются инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть соответствует ядру содержания деятельности по классному руководству и 

охватывает минимально необходимый состав действий по решению базовых – традиционных и 

актуальных – задач воспитания и социализации обучающихся. Вариативная часть деятельности по 

классному руководству формируется в зависимости от контекстных условий Гимназии 

(«Положение о классном руководстве»). 

Система наставничества реализуется через закрепление учащихся старших классов за 

младшими в ученических коллективах и закрепление опытных классных руководителей за 

молодыми классными руководителями в педагогическом коллективе.  

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общегимназических ключевых делах,   

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; выработка 

совместно с учащимися законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в Гимназии; организация интересных и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной 

стороны, вовлечь в них детей с самыми разными  потребностями и тем самым дать им 
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возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие программы,  

дела, акции, события, проекты, занятия: 

Комплекс программ классных часов «Классное Содружество», состоящий из программ: 

«Все-вместе!» для 1-3 классов, «Юная Россия» для 4-6 классов, «Лидер» для 6-8 классов и «Новое 

Поколение» для 9-11 классов, разработаны в рамках ФГОС в помощь классным руководителям 

для содействия формированию этнической, гражданской и общечеловеческой идентичности юных 

граждан нашей страны. 

Реализация профилактических программ МО и Н РТ. 

Классные часы: тематические, профилактические, игровые, проблемные, 

организационные,  здоровьесберегающие (согласно плану классного руководителя).  

«День друга». Выставка фотографий домашних питомцев учащихся; викторины, устные 

журналы, стенгазеты, фотоколлажи, посвященные домашним питомцам; благотворительная 

ярмарка семейных поделок в пользу приюта для бездомных животных. Это дело позволяет детям 

освоить нормы гуманного поведения «человек – животное», узнать о преданности питомцев и о 

необходимости брать на себя ответственность за них. 

«Девичник» («Мальчишник»). Это форма, которая позволяет классному руководителю за 

чашкой чая под звуки легкой музыки узнать много интересного о каждом ребенке, об интересах 

своих воспитанников, симпатиях.  

Акция «Секретный друг». Эта акция проводится в классе с целью моральной и эмоциональной 

поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников.  

Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года персональных 

выставок творческих работ детей начальной школы. Это выставки фотографий, рисунков, картин, 

костюмов, поделок из природного материала, поделок из Лего и т.п. Такого рода выставки 

помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать 

на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со 

вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообразные 

формы: мини-экспедиции, квесты, организуемые вместе с родителями; празднования дней 

рождения детей, класса, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, тренинги,  дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива и другие формы 

воспитательной работы.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями учащихся, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – с педагогом- психологом, социальным педагогом;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для учащегося, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со учащимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
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 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на учащихся; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой: 

создание и организация работы Совета гимназии,  Советы параллелей, Общегимназический 

родительский совет, родительских советов классов, участвующих в управлении Гимназией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

2. Вовлечение родителей или законных представителей в образовательный процесс: 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее остр

ых проблем обучения и воспитания школьников; 

 Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совмес

тного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые общности, участв

уя в совместном художественном творчестве, труде, добротворческих делах;  

 Родительские дни, когда возможно посещение родителями учебных и внеурочных заняти

й для получения представления о ходе образовательного процесса в Гимназии и самочувствии ре

бенка в группе (коллективе) среди сверстников; 

 формирование и организация «Дедушкиной школы», «Совета отцов» в целях усиления р

оли отцов и дедов в воспитании учащихся, их поддержки и педагогического просвещения, актив

ного приобщения их к жизнедеятельности образовательного учреждения; 

  проект «ВМЕСТЕ» реализуется в течение учебного года на всех параллелях начального у

ровня образования совместно с родителями (законными представителями). В конце каждого трим

естра проходит творческая защита проектов «Марафон семейных достижений». Целью проекта я

вляется повышение степени удовлетворенности родителей результатами работы Гимназии в вопр

осах воспитания и социализации учащихся через увеличение количества и повышение качества с

овместных дел. Тематика проектов по классам и триместрам: 

 1 класс «Маршрут выходного дня» - посещение «культурных объектов» и активного отдых

а на природе: 1 триместр - ВМЕСТЕ идем на природу, 2 триместр - ВМЕСТЕ идем в театр, 3 три

местр - ВМЕСТЕ идем в музей. 

 2 класс «Калейдоскоп семейного творчества» – организация творческого отдыха: 1 тримес

тр - ВМЕСТЕ читаем, 2 триместр - ВМЕСТЕ рисуем, 3 триместр - ВМЕСТЕ моделируем. 

 3 класс «Мир вокруг нас» – развитие познавательной активности при поддержке семьи: 1 

триместр - ВМЕСТЕ поем, 2 триместр - ВМЕСТЕ танцуем, 3 триместр - ВМЕСТЕ открываем Ко

смос.  

 4 класс «Мастера на все руки». Проект раскрывает значимость семейных традиций, позво

ляет познакомиться с историей возникновения традиций своей семьи и ее предков:  1 триместр - 

ВМЕСТЕ мастерим, 2 триместр - ВМЕСТЕ снимаем кино, 3 триместр - ВМЕСТЕ создаем родосл

овную. 

 «Сюрпризы для родителей». Ко дню рождения каждый из родителей на электронную почт

у получает видеопоздравление от всего класса. Идея, направленная на развитие ценностных отно

шений к семье как главной опоре в жизни человека, способствует сплочению детей и родителей, 

установлению партнерских доверительных отношений с семьями, сотрудничеству с родителями;  

 Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнов

аний, направленных на сплочение семьи и Гимназии; анкетирование и тестирование родителей. 

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных предста
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вителей учащихся: 

 Родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают педагогическое про

свещение в сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным опытом;  

Общегимназические  родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем нравственно-смыслового отношения учащихся к собственному образованию и 

«образованию» как личности, качества гимназической жизни, учебных достижений и успехов 

детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 

 Педагогические студии, проводимые классным руководителем или психологом для родите

лей одного класса или специально выделенной группы родителей, имеющих подобные проблемы

; 

 Родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а так

же осуществляются виртуальные консультации специалистов и педагогов;  

На индивидуальном уровне: 

 помощь родителям учащихся или их законным представителям в регулировании отношен

ий между ними, администрацией школы и учителями-предметниками через реализацию психопр

офилактических  программ; 

 работа педагогов-психологов, социального педагога по запросу родителей для решения ос

трых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения ос

трых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общегимназических и внутрикл

ассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальные консультации родителей или законных представителей учащихся  со спе

циалистами, педагогами, администрацией Гимназии  c целью координации совместных усилий п

едагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС всех уровней. 

 Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, служащи

е развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетиро

вание, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

 Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство жизни  Гимназии через совместную деятельность родителей и 

обучающихся (совместность, СО-бытие). 

 

Модуль  «Гимназический урок» 

 

 Реализация  педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую 

деятельность. Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствую

щих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимани

я к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение учащихся  соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила об

щения со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и с

амоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, о

рганизация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отно

шения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демо

нстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, пробле

мных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, сти

мулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возмо
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жность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают уста

новлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающи

ми одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках реализа

ции ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст учащимся возможно

сть приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументиров

ания и отстаивания своей точки зрения. 

В Гимназии идет апробирование новых форм образования и взаимодействия с социумом. В 

результате создана основа образовательной экосистемы гимназии, обеспечивающей сквозные 

навыки и дающей палитру образовательных возможностей учащимся. 

Осуществляется переход от классно-урочной системы к личностно открытому образованию. 

Основным механизмом являются уроки, проведенные вне стен школы, в окружающем 

социуме: в парке, на улицах и в парке  жилого комплекса, в детском саду. Пространство 

окружающего социума становится пространством приобретения опыта самостоятельных 

социальных проб, реализации собственных инициатив, навыков самоорганизации. Здесь учащиеся 

получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми.  

«Точки открытости» образовательного пространства реализуются и через проведение IT-

марафона «Осваивай и делись!», направленного на освоение новых IT-практик учителями и 

учениками. Проект формирует умение выделять дефициты IT-компетентности, позволяет освоить 

новые информационные технологии и создать лайфхаки по их освоению для других. 

Использование освоенных IT-практик в рамках урока воспитывает в учащихся личность, 

подходящую к делу творчески, исследующую мир, развивающуюся в нем и вместе с ним. 

Кроме того, использование Smart-обучения является инструментом для поставки учебного 

контента, ведения совместной работы, совершенствования коммуникаций, применения новых 

методик обучения, распространения подкастов, использования таких форматов организации 

учебной деятельности, как  Сберкласс, сквозные событийные трафики, контрольные точки по всем 

учебным предметам, День сетевого взаимодействия (с вузовскими преподавателями и с 

выпускниками Гимназии), День международного сетевого взаимодействия,  прокачка умений в 

чемпионатах, Дистант-день, проектные офисы, скрининги. 

Реализация проекта «ProЧИТка 14+» (проект предполагает повышение функциональной 

читательской грамотности), включение элементов смыслового чтения в предметное содержание 

разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный потенциал урока. 

Проведение мероприятий, посвященных Международному дню родного (татарского) языка.  

Реализация проекта «Соотечественники» - установление общественных связей с диаспорой 

татар России.  

Технология развивающего обучения и используемые в Гимназии механизмы организации 

учебной деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных вопросов, 

возникающих в рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в том числе 

разновозрастные) исследовательские проекты и далее в индивидуальные образовательные 

программы, что дает обучающимся возможность приобрести умения самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям учащегося и педагога. При этом 

важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль учителя за 

усвоением знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось 

выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь. 
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Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 

открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для 

реализации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование 

для всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У 

учащихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, 

способность критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается 

ценностное отношение к миру.  

 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование». 

 

 Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты. 
Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 1-й уровень – учащийся  знает и понимает 

общественную жизнь. 
Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие учащегося с другими 

учащимися на уровне класса, гимназии, то есть в защищенной, дружественной ему среде. 
2-й уровень – учащийся ценит общественную жизнь. 

Третий уровень результатов – получение учащимся  опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащегося с социальными субъектами за пределами гимназии, в открытой общественной среде. 
3-й уровень – учащийся самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение трѐх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. 
В гимназии реализуются следующие модели внеурочной деятельности: 

 модель дополнительного образования (на основе институциональной системы 

дополнительного образования). Связующим звеном являются такие формы еѐ реализации, как 

факультативы, гимназические научные общества, объединения профессиональной 

направленности, учебные курсы по выбору. Преимущества этой модели заключается в 

привлечении специалистов дополнительного образования, а также в организации 

образовательного процесса на практико-ориентированной и деятельностной основе, присущей 

дополнительному образованию. 

Направления модели дополнительного образования: 

естественнонаучная направленность. Кружки предметной направленности нацелены  на 

передачу учащимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. Экология Kids, Клуб любителей географии «Вокруг света», факультативы 

по предметам. 

Социально-гуманитарная направленность. Кружки данной направленности нацелены на 

развитие у обучающихся психологической, социальной компетентности, миролюбия, умения 

слушать и слышать, отстаивать собственную точку зрения, сохранение психологического здоровья 

школьников. Медиа-центр «Zaman World», ЮИД «Безопасное детство», «Я – Юнармеец!», Клуб 

кросс-коммуникации (английский язык), Клуб кросс-коммуникации (китайский язык), Студия 

вокального искусства «Ми-Ми-Солька.  

Художественная направленность.  Кружки данной направленности  создают благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 
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развитие. Хоровое искусство, ИЗО-студия «Заман» «Волшебная кисть», Театральная студия «Zama

nArt», Джаз-оркестр (ударные инструменты), Джаз-оркестр (электрогитара, бас-гитара), WS «Шве

йное дело», Студия танцев «Заман», ИЗО-студия «Заман» 

«ДарВинчи», Студия танцев «Заман», современные танцы. 

Техническая направленность. Формирует системность мышления, пробуждает 

любознательность, целеустремленность. Робототехника образовательная. Робототехника 

соревновательная. Лаборатория программирования умных технологий. 3D-моделирование и 

проектирование. «С компьютером на Ты». Студия графического дизайна.  

Туристско-краеведческая деятельность. Кружки направленны на воспитание у учащихся  

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности учащихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда. WS «Школа 

безопасности».  

Физкультурно-спортивная направленность. Кружки направлены на физическое развитие 

учащихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. Баскетбол, волейбол, спортивная борьба «Панкратион»,  школа юного Дзюдоиста,  борьба 

для малышей, спортивные танцы,  каратэ, футбол,  рэгби,  плавание, бадминтон, настольный тенни

с, греко-римская борьба, футбол, художественная гимнастика, флорбол.  

модель «школы полного дня». Основой для модели «школы полного дня» является 

реализация внеурочной деятельности преимущественно воспитателями групп продленного дня. 
Данную модель характеризует: 

 создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в 

течение дня; 
содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках 

воспитательной системы и основной образовательной программы гимназии; 
создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно 

эпидемиологических правил и нормативов; 
создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с 

активной поддержкой детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления; 
построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального графика 

пребывания ребенка в гимназии; 
опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 
Преимуществами данной модели являются: создание комплекса условий для успешной 

реализации образовательного процесса в течение всего дня, включая дополнительное образование, 

здоровьесберегающие условия. 

Модель «школы полного дня» реализуется в том числе и через образовательные пакеты 

«Академия «Заман-Кids» для учащихся, начиная с 1 класса. Представляет собой пакет 

дополнительных образовательных услуг, интегрируемых в учебный процесс. Обладает ресурсами 

помочь каждому ученику развить свои творческие задатки, приобрести навыки тайм-менеджмента 

с 1 класса и подготовиться к адаптации в жизни.  

 
Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями гимназистов осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 родители являются обязательной частью государственно-общественного управления гим

назией (Совет родителей, Общегимназическая конференция, Советы параллелей, Совет отцов, Де

душкина школа) гимназии, участвующие в управлении образовательной организацией, решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 
 «Проект 5+1»,  по субботам предоставляется и организуется для родителей, педагогам и 

детям площадка для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей дет
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ей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-кл

ассы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; участие родителей в «ДД» -диску

ссионном дне. 

 каждый триместр  завершается «Родительской неделей», частью которой является вечер в
стречи педагогического коллектива с родителями, во время которых родители могут посещать ги

мназические учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспита

тельного процесса в гимназии; 

 общегимназические родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наибо

лее острых проблем обучения и воспитания гимназистов; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и сове

ты от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственн

ым творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при гимназическом интернет-сайте, на которых обсуждаются инте

ресующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов; 

 в рамках проекта «Профессиональный навигатор» родители проводят экскурсии профори

ентационной направленности; 

 комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся) благоустройству территор

ий. 

 завершение учебного года в гимназии фестивалем «Живое кино», где каждый класс, в тво

рческой форме презентует свою деятельность в течение учебного года вместе с родителями.   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общегимназических и внутрик

лассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педаго

гов и родителей. 

На  уровне гимназии  работа с родителями описана в модуле «Классное руководство». 

Модуль «Самоуправление». 

 

Поддержка детского самоуправления в Гимназии 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. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через организацию и функционирование командно-ролевой квест-игры «Республика 

ZAMAN». Игра направлена на создание и развитие ученического самоуправления в рамках 

которой игроки (обучающиеся) знакомятся с основными трендами современного менеджмента. 

Квест-игра представляет собой систему ученического самоуправления. Система ученического 

самоуправления строится на основе формально-правового управления, что регламентирует 

взаимоотношения всех участников образовательного процесса в рамках игрового взаимодействия 

и определяет выбор сферы интересов игроков и разновидность управления. Квест- игра позволяет 

создавать собственные гимназические  стартапы и наблюдать за процессом их развития; 

 через деятельность выборного Управляющего Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения учащихся по вопросам управления гимназией  и принятия административных решений, зат

рагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Советов, объединяющих мэров городов- классов (citi, тауншипов) для 
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облегчения распространения значимой для учащихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего гимназического актива, инициирующего и органи

зующего проведение личностно значимых событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капуст

ников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных ко

нкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемо

й педагогом- психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в гимназии, гимназич

еской службы примирения.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (

мэров, менеджеров направлений деятельности), представляющих интересы класса в общешкольны

х делах и призванных координировать его работу с работой ученического самоуправления «Респуб

лика Заман» и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные напра

вления работы класса (советы); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешко

льных и внутриклассных дел; 

 через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по кон

тролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.

п. 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение учащихся; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб. Задача совместной дея-

тельности 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, 

включающей в себя построение персонального образовательно-профессионального маршрута. 

На внешкольном  уровне: 

 участие в  программе ранней профориентации и основ профессиональной подготовки 

школьников juniorskills Фонда Олега Дерипаска «Вольное дело» в партнерстве с worldskills.  

 Участие во всероссийских профориентационных проектах: «ПроеКТОриЯ» (учащиеся 8-1

1 классов и их родители), «Билет в будущее» (учащиеся 6-11 классов) -  просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков. 

 организация участия в летней профильной школе учащихся 8,10 классов Гимназии. 

 Встречи с профессионалами в форме «Делового понедельника». 

На школьном уровне: 

 освоение учащимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу Гимназии, и в рамках; 

 освоение учащимися курсов внеурочной деятельности 

 создание и применение бизнес-инкубатора, «умных теплиц»  для учащихся по аграрно-тех

ническому направлению; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего с 
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использованием материалов интернет-проекта «Атлас профессий»; 

 родительские собрания-конференции, в том числе с участием «Совета отцов», 

«Дедушкиной школы»; 

 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»; 

 организация на базе гимназии детского лагеря отдыха мероприятий, в работе которых 

принимают участие эксперты в области профориентации и где учащиеся  могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развить в себе соответствующие навыки.  

 «Директорские уроки» - ежегодные встречи старшеклассников в начале учебного года с 

директором Гимназии как разговор партнеров на результат. 

На уровне классов: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

учащихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной учащимся профессиональной деятельности; 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации психолога для учащихся и их родителей по вопросам склон

ностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут име

ть значение в процессе выбора ими профессии;  

 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 

 составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей выбора 

профессии (Г.В. Резапкина)); 

 проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – Чел

овек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек – Знаковая система», «Человек – Худож

ественный образ». 

 рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся в сфере образования, 

воспитания и определения будущей профессии. 

 

Модуль «Ключевые общегимназические  дела» 

 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

 Проект «Зеленый двор» предполагает выращивание младшими учащимися рассады 

цветов, высаживание ее учащимися основного и среднего уровня на территории Гимназии, уход за 

цветами летом и осенью, презентация этого проекта для родителей и других школьников.  

 «Цветной ковер России» - фестиваль традиционных национальных праздников детей тех 

национальностей, которые обучаются в начальной школе. Организуется педагогами и семьями 

учащихся. Направлен на создание в гимназии атмосферы толерантности, привития уважения к 

традициям и обычаям детей разных национальностей, сближение семей учащихся.  

 «ДД»-дискуссионный день. На базе Гимназии открывается комплекс открытых 

дискуссионных площадок – педагогических, родительских, подростковых, совместных. 

Обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 

Гимназии, жилого комплекса «Салават Купере», района, города, страны. На дискуссионный день 

приглашаются интересные люди – ученые, журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной 

войны. Ведущими дискуссионных площадок могут выступить как педагоги, так и 

старшеклассники. Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного разговора по той 

или иной проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр – таких как «Аквариум», 

«Дебаты», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т.п.  

 проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания 

«Папа, мама, я – спортивная семья», спортивные праздники, фестиваль регби, спортивно-
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тренировочные сборы по видам спорта, товарищеские встречи по волейболу, баскетболу, футболу с 

командами родителей и командами сверстников соседних образовательных учреждений.  

На  уровне гимназии: 

 общегимназические праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы гимназии:  

 «Праздник песни». Музыкально-театрализованный фестиваль песни, в котором участвуют 

все классы гимназии.  

 «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Бал гимназистов» - 

торжественные церемонии, символизирующие приобретение новых социальных статусов. 

 «Театральный капустник» - театрализованное выступление педагогов, родителей и школьн

иков с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей.  
 «Марафон активности» - тожественное мероприятие для учащихся 5-11 классов, подведен

ие итогов года (полугодия), где учитываются успеваемость, дисциплина, творческая активность. 

 Ежегодная церемония в конце учебного года награждения учащихся Гимназии и педагогов 

значками «Гордость Гимназии» и «За преданность Гимназии».  

  Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкур

сы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития универса

льных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

  «Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования основ 
гимназического самоуправления для учащихся 5-11 классов. В игровой форме учащиеся осваивают 
все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры фор

мируются органы гимназического самоуправления. Включение в дело учащихся всей гимназии спо

собствуют развитию инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, формировани

ю межличностных отношений внутри классных  коллективов. 

  «Новогодний бум» – общегимназическое коллективное творческое дело, состоящее из сер

ии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние праздник

и для учащихся разных классов), в котором принимают участие все учащиеся, педагогики и родител

и. Это КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, формированию 
навыков и опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства доверия 
и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребѐнка, педагогов и учащихся. 

  Праздник татарской азбуки «Элифба» - коллективное творческое дело для учащихся 1-х к

лассов, символизирует окончание изучения татарской азбуки, изучающих родной татарский язык. 

 Праздник урожая «Сембеле» - праздник осеннего урожая для учащихся 5-9 классов. 

 На уровне классов:  
 Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 
формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности Гимназии путем организации 
само- и соуправления.  

 выбор и делегирование представителей классов в общегимназические  советы дел, 

ответственных за подготовку общегимназических  ключевых дел;   

 участие  классов  в реализации общегимназических  ключевых делах;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общегимназических  ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне  советов дела 

класса. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела Гимназии в одной из 

возможных для них ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны 

ответственности, даются разовые посильные поручения; 

 индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими учащимися, с 

педагогами и другими взрослыми; 
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 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе Гимназии  детское общественное объединение Штаб РДШ «Заман» 

(первичное отделение) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей Российского движения школьников. 

Российское движение школьников (РДШ) - общественно- государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании 

школьников. В своей деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации и 

лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности 

(Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 

2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»). 

Детское общественное объединение Штаб РДШ «Заман» (первичное отделение) в своей 

деятельности реализует Календарь дней единых действий Российского движения школьников и 

основные направления РДШ: 

Военно-патриотическое направление. 

Работа объединения учащихся военно-патриотического клуба «Юнармия»   гражданско-

патриотического клуба. Клубы имеют свои программы деятельности и осуществляют 

многоуровневое сотрудничество с организациями и предприятиями гражданского и 

патриотического профиля; 

ежегодные выезды  на профильную смену, участие в событиях, направленных на 

повышение интереса у детей к службе в ВС РФ, в том числе в военных сборах, военно-

спортивных играх, соревнованиях, акциях; 

ежегодное проведение интерактивных игр, мастер-классов, открытых лекториев, 

встреч с интересными людьми и Героями России.  

Гражданская активность. 

Вовлечение штаба РДШ «Заман» в добровольческую, волонтерскую деятельность из всех  

классов Гимназии: 

 для оказания помощи социально-незащищенным группам населения, что формирует 

ценности доброты и милосердия;

 в организацию культурно-просветительских мероприятий в музеях, библиотеках, домах 

культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д., что способствует развитию 

социальных и коммуникативных навыков;

 для помощи в проведении и в инициативе организации спортивных, образовательных, 

социокультурных мероприятий местного, регионального и всероссийского уровней, чтобы стать 

участниками акций на уровне России (Всероссийские профилактические акции, работа школьных 

отрядов ЗОЖ, Всероссийское общественное движение «Волонтѐры медики», «Волонтѐры 

Победы» и др.)

В рамках поисковой деятельности сотрудничество  активистов Штаба РДШ «Заман»  со 

Школьным музеем  по увековечиванию памяти об исторических событиях и судьбах Героев 

Отечества, в рамках акции «Дважды Победители» и «Книга Памяти», при подготовке к 

патриотическим мероприятиям, проектам, историко-краеведческой работе, познавательным 

путешествиям по самым интересным местам нашей страны и Татарстана. 

Информационно-медийное направление. 

Участие членов Штаба РДШ «Заман» в работе гимназических медиа по: 

 поддержке талантливых юных журналистов, через возможность публиковаться в детской 

газете  и участие в работе детской теле-радио студии;

 созданию новостных групп классов в социальных сетях;
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 формированию единого медиапространства для гимназистов в рамках проведения пресс-

конференций, фестивалей, творческих литературных и фото-видео конкурсов для детей и 

подростков всех возрастов;

 информированию Регионального отделения РДШ о своей работе.

Личностное развитие. 

Вовлечение активистами Штаба РДШ «Заман» гимназистов в организацию творческих 

событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов; 

Активисты Штаба РДШ «Заман» являются примером здорового образа жизни гимназистов, 

организуя: 

 профильные события - фестивали, конкурсы, соревнования, акции по профилактике 

вредных привычек и антисоциального поведения;

 мероприятия, направленные на популяризацию комплекса ГТО;

 поддержку работы спортивного клуба «Заман»;

 интерактивные игры, семинары, мастер-классы, открытые лектории, встречи со 

специалистами;

Активисты Штаба РДШ «Заман»  помогают в профориентационной работе и 

популяризации профессий среди сверстников по проектам «Билет в будущее», «Проектория», 

«Молодые профессионалы» и др. 

 Штаб РДШ «Заман»  ведѐт работу по поддержке, развитию и пропаганде традиций детско

го общественного движения в России, Татарстана его традиций и ритуалов, формирующих у ребен

ка чувство общности с другими его членами. 

 

 Модуль «Гимназические  медиа» 

 

Цель гимназических медиа–развитие коммуникативной культуры учащихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал гимназических медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет подростков, учащихся 9-11 классов и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через гимназическую газету, 

гимназическое радио и телевидение) наиболее интересных моментов жизни Гимназии, 

популяризация общегимназических ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

 гимназическая газета «Заман» для учащихся 9-11 классов, на страницах которой ими разме

щаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть и

нтересны учащимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репорт

ажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, с

оциальных, нравственных проблем; 

 гимназический медиацентр «Заман» – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки  мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультиме

дийное сопровождение  праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дис

котек; 

 гимназическая киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется мо

нтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на э

тическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие учащихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

    

Экскурсии, экспедиции, походы помогают учащемуся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 
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ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями учащихся: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением 

среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 

и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые  поисковым отрядом к 

местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших 

советских воинов; 

многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных 

ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов 

работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по 

возвращению домой).  

турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету; 

летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного 

отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа 

лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой гимназии как:  

 оформление интерьера  помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок учащихся на учебные и внеучебные занятия;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

с учащимися, проявляющее фантазию и творческие способности учащихся, создающее повод для 

длительного общения педагогов с детьми. 

 коллективные работы по обновлению декоративной отделки интерьера школы – воплоще

ние дизайнерских идей учащихся, членов гимназической дизайн-студии «Заман», оформлением пр

остранства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных л
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инеек, творческих вечеров, выставок, фотозон, собраний, конференций и т.п.); 

 размещение на стенах Гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ уча

щихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работа

ми друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего учащихся с разнообраз

ием эстетического осмысления мира,  фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в гимн

азии (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными лю

дьми и т.п.); 

 озеленение  территории внутри здания гимназии и снаружи, разбивка клумб через реализа

цию проекта «Зеленый двор», оборудование во дворе гимназии спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для учащихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекре

ационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихог

о отдыха.  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле гимназии стеллажей свободног

о книгообмена «Букроссинг», на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; реализация про

екта «Открытая библиотека» - дети и педагоги читают книги и журналы на переменах, находящиес

я в свободном доступе, оставляют отзывы, участвуют в выборе книги месяца, собирают книги для 

детских домов. 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой гимназической  симво

лики (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в  повсе

дневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной Гимназии – во время праздник

ов, торжественных церемоний, ключевых общегимназических дел и иных происходящих в жизни 

гимназии знаковых событий; 

 совместная с детьми разработка бренда Гимназии;  

 акцентирование внимания учащихся посредством элементов предметно-эстетической сред

ы (стенды, плакаты, инсталляции, например, объемная книга с указанием исторических вех развит

ия школы, стела «Я люблю гимназию №189») на важных для воспитания ценностях гимназии.  

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Целью воспитания Гимназии провозглашается личностное развитие ребенка. Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между учащимися и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие учащихся – это результат 

как социального воспитания (в котором Гимназия участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в Гимназии  воспитательного процесса 

являются  следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития учащихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 
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объединения классных руководителей или педагогическом совете Гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

учащихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития учащихся удалось решить за 

минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

-какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 Результаты деятельности классных руководителей оцениваются через карту оценки 

эффективности процесса деятельности классного руководителя.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

 

Основные направления воспитательной работы в Гимназии: 

Направления Методы анализа воспитательной работы 

Результаты воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников.  

Педагогические наблюдения (фиксация в дневнике 

наблюдений, записи в блокноте, запись размышлений педагога 

на диктофон и т.д.)  в ситуациях, которые 

побуждают его делать тот или иной ценностно- окрашенный 

выбор. 

Состояние 

организуемой в 

гимназии совместной 

деятельности детей и 

взрослых. 

Беседы с учащимися, родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления. 

Независимая оценка качества воспитательной работы 

(анкетирование) в конце учебного года (ежегодно на этапе 

создания системы воспитательной работы, далее не реже 1 раза 

в 2 года):  

-директора, заместителей директора по воспитательной работе,  

по допобразованию, по спорту, педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, социального педагога; 

- 3-5 педагогов, активно 

включенных в воспитательную работу Гимназии; 

- 3-5 родителей из Совета родителей; 

- 3-5 представителей Совета учащихся.  

(приложение 1). 

 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете Гимназии. 

Итогом самоанализа организуемой в Гимназии воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 



 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

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 образовательных организациях, 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 образовательной организации, 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  школы, включая ее инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 

питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на основе 
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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; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 

личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 

направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  
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– организация физкультурно-оздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Модель организации работы школы по реализации программы 

Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализована в два этапа.  

Первый этап – планирование работы школы и реализация планов по данному направлению, в 

том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы школы с обучающимися и родителями (законными представителями). 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 

школы по данному направлению. 

Просветительская, учебно-воспитательная 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. 

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 научно-методической 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 школы 

включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 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. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

школы. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 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); 
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– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем администрации; 

– 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. 

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, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-

творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные 

игры, практикум, тренинг, спортивные игры, дни здоровья и т.д. 

Организация физкультурно-оздоровительной 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 активно-

двигательного 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; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает:  

– организацию в школе 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.  

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. 

 

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 
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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; 

– 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); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 
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– 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); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции проводится систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

– 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 опорно-двигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся следующие: 

– 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 экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему педагогических исследований, направленных на 

комплексную оценку эффективности реализации программы формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в школе.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование уровня экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся младших школьников (достижение планируемых результатов 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в школе (классе), 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность (реализация программы 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

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 
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деятельности. 

Основной целью исследования является изучение динамики формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. В рамках исследования 

условно выделяются три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации программы 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) – реализация 

школой основных направлений программы формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

школой программы формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников. 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, 

выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на єнтерпретацєонном этапе (окончанєе учебного года) по сравненєю с 
реѓультатамє контрольного этапа єсследованєя (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на єнтерпретацєонном этапе (окончанєе учебного года) по сравненєю с реѓультатамє 
контрольного этапа єсследованєя (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 
єнтерпретацєонном є контрольном этапах єсследованєя.  

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 образовательной 

организацией программы формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, 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.  



2.5. Программа коррекционной работы 

 

2.1. 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 дети-

инвалиды 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 

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, детей-

инвалидов; 

– 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 
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Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 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 образовательной организации; 

– 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; 

– 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 
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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; 

– 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 образовательные 

отношения, имеющие 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 (контрольно-

диагностическая 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 образовательные отношения и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 
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работы. 

Механизмы реализации программы. Основными механизмами реализации 

коррекционнойработы 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 образовательной организации 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 психолого-медикопедагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в

 образовательной организации 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 



216 

 
 

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); 

– 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 развития. 

Программно-методическое 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. 

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 образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические 

работники образовательной организации 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 образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации 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 информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-
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методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио и видеоматериалов. 

 

Описания специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Все обучающиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ОВЗ являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся с ОВЗ отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. У них не сформирована личностная 

и интеллектуальная готовность к школьному обучению. Имеется недостаток знаний и 

представлений об окружающей действительности, учебных навыков для усвоения 

программного школьного материала. Обучающиеся испытывают затруднения в овладении 

произвольными видами деятельности. Для них характерна быстрая утомляемость и низкая 

работоспособность при интенсивной интеллектуальной нагрузке. 

Для обучающихся с ЗПР наблюдается низкий (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. Это обнаруживается в 

необходимости более длительного времени для приѐма и переработки сенсорной 

информации; в недостаточности знаний этих детей об окружающем мире; в затруднениях при 

узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и схематических 

изображений. Сходные качества этих предметов воспринимаются ими обычно как 

одинаковые. Эти дети не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы и 

их отдельные элементы; часто ошибочно воспринимают сочетания букв. 

У детей этой группы недостаточно сформированы и пространственные представления: 

ориентировка в направлениях пространства в продолжение довольно длительного периода 

осуществляется на уровне практических действий; часто возникают трудности при 

пространственном анализе и синтезе ситуации. Поскольку развитие пространственных 

представлений тесно связано со становлением конструктивного мышления, то и 

формирование представлений данного вида у детей с ЗПР также имеет свои особенности. 

Например, при складывании сложных геометрических фигур и узоров дети с ЗПР часто не 

могут осуществить полноценный анализ формы, установить симметричность, 

тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, 

соединить еѐ в единое целое. 

В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания 

исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения. Снижение способности распределять и концентрировать внимание 

особенно проявляется в условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии 

одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих для детей значительное 

смысловое и эмоциональное содержание. 

Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием 

интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, 

недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. У детей с ЗПР 

отмечается неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания. 

Неустойчивость внимания и снижение работоспособности у детей данной категории имеют 

индивидуальные формы проявления. Так, у одних детей максимальное напряжение внимания 

и наиболее высокая работоспособность обнаруживаются в начале выполнения задания и 
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неуклонно снижаются по мере продолжения работы; у других детей наибольшее 

сосредоточение внимания наступает после некоторого периода деятельности, то есть этим 

детям необходим дополнительный период времени для включения в деятельность; у третьей 

группы детей отмечаются периодические колебания внимания и неравномерная 

работоспособность на протяжении всего выполнения задания. 

Еще одним характерным признаком задержки психического развития являются 

отклонения в развитии памяти. Отмечаются снижение продуктивности запоминания и его 

неустойчивость; большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; 

заметное преобладание наглядной памяти над словесной; низкий уровень самоконтроля в 

процессе заучивания и воспроизведения, неумение организовывать свою работу; 

недостаточная познавательная активность и целенаправленность при запоминании и 

воспроизведении; слабое умение использовать рациональные приемы запоминания; 

недостаточный объем и точность запоминания; низкий уровень опосредованного 

запоминания; преобладание механического запоминания над словесно-логическим. 

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления – наглядно-действенного и 

наглядно-образного. Дети могут успешно классифицировать предметы по таким наглядным 

признакам, как цвет и форма, однако с большим трудом выделяют в качестве общих 

признаков материал и величину предметов, затрудняются в характеристики одного признака 

и сознательном его противопоставлении другим, в переключении с одного принципа 

классификации на другой. При анализе предмета или явления дети называют лишь 

поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и точностью. В 

результате дети с ЗПР выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их 

нормально развивающиеся сверстники. 

Еще одной особенностью мышления детей с задержкой психического развития 

является снижение познавательной активности. Одни дети практически не задают вопросов о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Это медлительные, пассивные, с 

замедленной речью дети. Другие дети задают вопросы, касающиеся в основном внешних 

свойств окружающих предметов. Обычно они несколько расторможены, многословны. 

У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный контроль над 

выполняемой деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей работы 

предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы 

взрослого проверить выполненную работу. Эти дети очень редко могут адекватно оценить 

свою работу и правильно мотивировать свою оценку, которая часто завышена. 

У детей данной категории наблюдаются снижение потребности в общении со 

сверстниками, а так же низкая эффективность их общения друг с другом во всех видах 

деятельности. Отдельно остановимся на особенностях речи детей с ЗПР. Клинические и 

нейропсихологические исследования выявили отставание в становлении речи детей с ЗПР, 

проявляется чаще всего в бедности словарного запаса, трудностях усвоения логико-

грамматических конструкций, в наличии фонетико-фонематической недостаточности, низкую 

речевую активность, недостаточность динамической организации речи. У этих детей 

наблюдается неполноценность понятий, низкий уровень практических обобщений, 

недостаточность словесной регуляции действий, отставание в развитии контекстной речи; 

существенно запаздывает развитие внутренней речи, что затрудняет формирование 

прогнозирования, саморегуляции в деятельности. 

У детей данной категории выделяется слабая эмоциональная устойчивость, нарушение 

самоконтроля во всех видах деятельности, трудности приспособления к детскому коллективу 

во время игры и занятий, суетливость, частая смена настроений, неуверенность, чувство 

страха, манерничанье, фамильярность по отношению к взрослому. Диапазон нравственных 

норм и правил общения, очень невелик, беден по содержанию. Отмечается большое 

количество реакций, направленных против воли родителей, частое отсутствие правильного 

понимания своей социальной роли и положения, недостаточную дифференциацию лиц и 
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вещей, ярко выраженные трудности в различении важнейших черт межличностных 

отношений. Всѐ это свидетельствует о недоразвитии у детей данной категории социальной 

зрелости. 

Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

□Коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 

□Соблюдение комфортного психоэмоционального режима. 

□Использование современных педагогических технологий. 

□Обеспечение учебно-методической литературой, используемой для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

□Оборудование помещений (например, логопедический кабинет) и их оснащение; 

□Использование технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, 

□Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий психологом, 
социальным педагогом,логопедом, учителем. 

□Соблюдение оздоровительного и охранительного режима, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок, соблюдение санитарно- гигиенических норм и 

правил. 

3 Разработка индивидуальных учебных маршрутов и планов для успешных в 
обучении детей. 

4 Обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях. 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования (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 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 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 разных предметных областей. 

 

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 школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Обучение ведется на русском языке, в режиме: 1-е классы - 5-дневной учебной недели, 2-4 

классы – 6-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года начального общего 

образования составляет в 1 классах – 33 недели, во 2-4 классах – не менее 34 недель. Количество 

учебных занятий за 4 года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Максимальное число часов в 1, 2-4 классах составляет 21 и 26 часов в неделю соответственно.  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Обучение в 1-х классах проходит 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 в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый) 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 

 
 

3.1. Учебный план для 1-4 классов  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы/количество часов в 

неделю 
Формы промежуточной 

аттестации 
1 кл. 

 

2 кл. 

 

3 кл. 

 

4 кл. 

 

Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 

 

5 

 

5 

 

5 
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Литературное 

чтение 

3 3 

 

3 

 

3 

 
12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский, 

татарский) 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
4 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском, 

татарском) 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
4 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англ) 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 
6 

Математика и 

информатика 

Математика и 

нформатика 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 
16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 
8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 
1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразитель- 

ное искусство 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 
12 

Итого 21 24 24 25 94 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 2 2 1 5 

 

Предельно допустимая недельная 

нагрузка 

21 

 

26 

 

26 

 

26 

 

99 

 
 

Данный учебный план – базовый, является ориентиром при разработке учебного плана гимназии на 

конкретный учебный год, 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; 

‒ план комплектования классов. 

Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов одной параллели.  

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учебных занятий 

(уроки, практикумы, проектные задания, исследовательские модули, тренинги, погружения, 

самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и пр.).  
 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования. 
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Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 

учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 расширение общекультурного кругозора; 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

 включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

 участие в общественно значимых делах; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и 

содействие в их реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

 создание пространства для межличностного общения. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации: смарт-лаборатории, мастерские,  кружки, клубы, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно-полезные практики, социальное 

проектирование, проектно- исследовательская работа, факультативы, студии, книгоуроки.  

Реализуется программа за счет линейных курсов. На их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя. 

Внеурочная деятельность  включена в  группы  продленного дня. 

Преподавательский состав имеет педагогическое образование и курсы повышения 

квалификации по ФГОС. 

Администрация осуществляет контроль за реализацией образовательной программы 

НОО, в том числе и внеурочной деятельности. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 4 года обучения на этапе начальной школы не более 1350 

часов. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности в школе заключается в 

создании условий для полноценного пребывания ребѐнка в школе в течение дня, содержательном 

единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной 

образовательной программы. 

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники (учителя-предметники, педагоги-психологи, социальный педагог, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного образования). 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. Основное преимущество организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребѐнка по интересам, возможности свободного 

самоопределения, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации 

образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 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.   

При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть 

более 50%. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального 
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общего образования осуществляется с учѐтом интересов обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и возможностей школы. Распределение часов внеурочной 

деятельности по годам начального общего образования. 

Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная 
деятельность 

До 10 часов До 10 часов До 10 часов До 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год До 330 часов До 340 часов До 340 часов До 340 часов 

Итого До 1350 часов 

 

Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе во второй половине дня, 

после 45-минутной динамической паузы и обеда. Наполняемость групп при проведении 

внеурочныхзанятий составляет 8-25 человек; продолжительность занятия внеурочной 

деятельности в 1 классе составляет в 1 полугодие -35 минут, во 2 – 40 минут. 

 

 

3.3. Календарный учебный график 
 

1.Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 1 сентября (если приходится на воскресенье, то – 2 сентября) 

Окончание учебного года для 1 класс - 22-25 мая. 

Окончание учебного года для 2-4 классов - 31 мая. 

 

2.Продолжительность учебных периодов 

Учебные 

периоды 

Классы Срок начала и окончания Количество учебных 

недель 

I триместр 1-4 классы 1 (2) сентября – третья неделя 

ноября 

11 недель 

II триместр 1-4 классы первая неделя декабря – третья 

неделя февраля 

11 недель 

III триместр 1-е классы 

 

2-4 классы 

первая неделя марта – третья неделя 

мая  

первая неделя марта – последняя  

неделя мая 

11 недель 

12 недель 

Итого за 

учебный год 

1-е классы  33 недели 

2-4 классы  34 недели 

 

 

3. Продолжительность каникул 

Каникулы Сроки каникул Количество 

дней 

1 промежуточные каникулы 2 неделя октября 7 дней 

Осенние последняя неделя ноября 7 дней 

2 промежуточные каникулы Первая неделя января 10 дней 

Зимние последняя неделя февраля 7 дней 

3 промежуточные каникулы 2 неделя апреля 7 дней 

Летние: 1 класс 

Летние: 2-4 классы 

23-25 мая – 31 августа 

1 июня – 31 августа 

14 недель 

13 недель 

 

4. Проведение промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация для проводится в период с 3-4 недели апреля до конца учебного года 

без прекращения образовательного процесса. 



224 

 
 

 

5. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность реализуется в течение дня по следующим направлениям: 

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

общекультурное. Внеурочная деятельность реализуется через: деятельность классного 

руководителя и деятельность иных работников школы (учителей-предметников, педагогов-

организаторов, библиотекаря). Максимально допустимый недельный объѐм нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не 

более 10 часов в отношении одного обучающегося.  

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
 

Наименование мероприятий Классы Время проведения Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Классные часы 1-4 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

(далее – КР) 

Классные руководители  

Комплекс программ классных 

часов «Классное 

Содружество»:  

«Все-вместе!»  

для 1-3 классов,  

«Юная Россия» для 4-6 классов 

1-4 Согласно планам 

КР 

ЗДВР, Классные 

руководители 

Реализация профилактических 

программ МО и Н РТ: 

«Здоровье» (авт.Касаткина) 

«Все цвета, кроме черного» 

1-4 Согласно планам 

КР 

ЗДВР, Классные 

руководители 

Классные коллективные 

творческие дела  

1-4 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководитеи  

Проведение инструктажей по 

технике безопасности 

1-4 Сентябрь, 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

внеплановые 

Классные руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых 

делах 

1-4 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители  

Экскурсии 5–10 Один раз в 

триместр 

(по обстановке, в 

связи с 

короновирусной 

ситуацией) 

Классные руководители 

Родительские комитеты  

Изучение классного коллектива 1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители  

Адаптация первоклассников 1 Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Школа наставничества между 1-4  В течение учебного Классные руководители  
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младшими и старшими 

классами 

5-10 года 

Тематические классные часы 

(по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню 

солидарностии в борьбе с 

терроризмом  

1-4 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители  

Классные часы по ПДД 1-4 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители , 

 ДО ЮИД, инспектор 

ГИБДД 

Классный час, посвященный 

Международному дню глухих 

«Музыка в наушниках и 

здоровье ушей» (26.09) 

1-4 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители, 

медработник  

Всемирный день хлеба 1-4 октябрь Классные руководители 

Классный час «День народного 

единства 

1-4 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители, 

Педагог-организатор 

Классный час «Берегите 

зрение!», приуроченный 

к Международному дню  

слепых 

1-4 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

Урок мужества ко 

Дню Неизвестного Солдата 

(3.12) 

1-4 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

ЗДВР 

Педагог-организатор 

Учителя истории 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» (12.12) 

1-4 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

ЗДВР 

Классный час «Жизнь на 

кончиках пальцев» ко 

Всемирному дню азбуки 

Брайля (04.01) 

1-4 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

ЗДВР 

Единый урок мужества, 

посвященный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистскойблокады (1944 

год) (27.01) 

1-4 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

ЗДВР, педагог-

организатор, учителя 

истории 

Беседы, посвященные Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1-4 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос –

 это мы» 

1-4 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

Международный день борьбы 

за права инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но 

мы равны» 

1-4 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Международный день семьи. 1-4 Согласно планам Классные руководители 
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Квест «СемьЯ» ВР классных 

руководителей 
ЗДВР, педагог-

организатор 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1-4 По мере 

необходимости 

Классные руководители, 

ЗДВР, педагог-психолог, 

социальный педагог  

Адаптация 1-х классов и вновь 

прибывших обучающихся в 

классе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Работа Совета профилактики 1-4 В течение года Классные руководители, 

Совет профилактики 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение  портфолио  

достижений и новых открытий 

учащимися класса 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

1-4 Еженедельно Классные руководители  

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности, 

допобразования 

Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников» 

1 Октябрь Классные руководители 

1-х классов 

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся  (законными представителями) 

Заседание родительского 

комитета класса 

1-4 Один раз в 

триместр 

  

Классные руководители  

Родительский комитет 

класса 

Администрация школы 

(по требованию) 

Родительский лекторий 1-4 Один раз в 

триместр 

(по плану ВР 

классных 

руководителей) 

Классные руководители  

Родительский комитет 

Родители Педагог-

психолог 

Цикл встреч «Профессии 

наших родителей» 

1–4 Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Родительский комитет 

Родители  

Классные родительские 

собрания 

1-4 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители  

Администрация школы 

(по требованию) 

Родительский комитет 

Заседания Совета родителей 1-4 По отдельному 

плану 

Директор, ЗДВР 

Работа школьной службы 

медиации 

1-4 По плану педагога-

психолога 

ЗДВР, педагог-психолог 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК  (согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 

Визуальные образы 1-4 В течение года Учителя-предметники 
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(предметно-эстетическая среда, 

наглядная агитация школьных 

стендов предметной 

направленности) 

Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 1-4 В течение года  Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 1-4 В течение года Учителя-предметники 

по ВР 

Воспитательная 

направленность содержания  

уроков 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Онлайн-форум кинопедагогики 

для учителей-предметников 

1-4 ноябрь Администрация, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1-4 Согласно 

расписания 

Классные руководители 

Учителя начклассов 

ЗДВР 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на 

уроке русс.языка) 8.09 

1-4 Согласно 

расписания 

По плану МО 

Учителя русского языка 

и литературы 

 

Международный день 

жестовых языков 

(информационная минутка на 

уроках русского и иностранных 

языков) 23.09 

3-4 Согласно 

расписания 
Учителя русского языка 

Учителя иностранных 

языков 

Правила учебных кабинетов 1-4 В течение месяца Учителя-предметники 

ЗДВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 4.10 

1-4 Согласно 

расписания 

По плану МО 

Учителя начклассов 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по 

безопасности 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики. 

1-4 Согласно 

расписания 

По плану МО 

Учителя математики 

классные рук-ли 

Ноябрь 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

1-4 Согласно 

расписания 

По плану МО 

Учителя физкультуры 

Декабрь 

200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

(информационная минутка на 

уроках литературного чтения) 

1-4 Согласно 

расписания 

По плану МО 

Учителя русского языка 

и литературы 

классные рук-ли 

Международный день 1-4 Согласно плана МО Учителя ИЗО 
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художника  (8.12) 

Январь 

Международный день ручного 

письма (23.01) 
 Согласно плана 

МО 

Учителя филологи 

Месячник мужества 1-4 По отдельному 

плану 

ЗДВР, педагог-

организатор, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к 

Международному дню родного 

языка 21.02 

1–4 По плану МО Учителя русского языка 

и литературы 

классные рук-ли 

Март 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 01.03 

1–4 Согласно 

расписания 

Учителя начклассов 

классные рук-ли 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на 

уроках биологии) 01.03 

1-4 Согласно 

расписания 

Учителя начклассов 

ЗДВР 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 21.03-

27.03 

1-4 По  плану МО Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Всемирный день писателя 

(03.03) 

1-4 По плану МО Учителя литературы 

Апрель 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной 

охраны) 30.04 

1-4 По плану МО Учителя начклассов 

Замдиректора по ВР 

Международный день детской 

книги (4.04) 

1-4 По плану МО Библиотекарь  

Май 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках истории и 

обществознания) 

1-4 По плану МО Учителя начклассов 

педагог-организатор 

День славянской письменности 

и культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

1-4 По плану МО Учителя русского языка 

педагог-организатор 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (по плану работы групп продленного дня) 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общегимназический  совет 

родителей 

1-4 Один раз в 

триместр 

(по отдельному 

плану) 

Директор, 

администрация  

Консультации с психологом 1-4 По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 1-4 По запросу Администрация 
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администрацией 

Персональные выставки 

талантов родителей 

1-4 В течение года ЗДВР, 

Классные руководители 

Заседания Совета отцов 1-4 В течение года Директор, ЗДВР 

«Дедушкина школа» 1-4 В течение года Директор, ЗДВР 

Ярмарка дополнительного 

образования 

1-4 Сентябрь Замдиректора по 

допобразованию 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

1-4 Сентябрь Замдиректора по ВР 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья», 

1-4 по планам ВР КР классные руководители, 

родители 

Школьный этап конкурса 

родительских комитетов 

«Секреты дружного класса» 

1-4 февраль Администрация, 

классные руководители, 

Совет родителей, 

родительские комитеты 

классов 

Проект «Родительский 

всеобуч» (реализация 

федеральных и 

республиканских программ 

«Путь к успеху», «Разговор о 

правильном питании», 

«Профилактика интернео-

рисков и угроз жизни детей и 

подростков» 

5-10 В течение года 

 (по планам ВР 

классных 

руководителей) 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

САМОУПРАВЛЕНИЕ (элементы) 

В течение года 

Оформление информационного 

стенда «Самоуправление 

класса» 

1-4 По мере обновления 

информации 

Классные руководители  

 

Участие в планировании, 

организации, анализе 

школьных ключевых дел и 

иных мероприятий 

1-4 В соответствии с 

планом 

мероприятий 

Классные руководители, 

командиры классов 

Организация наставничества 

(помощь учащимся начальной 

школы)  

1-4 

5-10 

В течение года ЗДВР, классные 

руководители, Малый 

Совет РЗ 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ (по плану заместителя директора по дополнительному 

образованию) 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «ВМЕСТЕ» (творческая защита проектов «Марафон семейных достижений») 

«Маршрут выходного дня»  

1 триместр - ВМЕСТЕ идем 

на природу, 2 триместр - 

ВМЕСТЕ идем в театр, 3 

триместр - ВМЕСТЕ идем в 

музей. 

1 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты, 

родители 

«Калейдоскоп семейного 

творчества» – организация 

творческого отдыха: 1 

триместр - ВМЕСТЕ читаем, 

2 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты, 

родители 
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2 триместр - ВМЕСТЕ 

рисуем, 3 триместр - 

ВМЕСТЕ моделируем. 

«Мир вокруг нас» – развитие 

познавательной активности 

при поддержке семьи: 1 

триместр - ВМЕСТЕ поем, 2 

триместр - ВМЕСТЕ 

танцуем,3 триместр - 

ВМЕСТЕ открываем Космос 

3 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты, 

родители 

«Мастера на все руки». 

Проект раскрывает 

значимость семейных 

традиций, позволяет 

познакомиться с историей 

возникновения традиций 

своей семьи и ее предков: 1 

триместр - ВМЕСТЕ готовим, 

2 триместр - ВМЕСТЕ 

мастерим, 3 триместр - 

ВМЕСТЕ создаем 

родословную. 

4 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты, 

родители 

«Сюрпризы для родителей». 

Ко дню рождения каждый из 

родителей на электронную 

почту получает 

видеопоздравление от всего 

класса. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Сентябрь 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1–4 25.09–29.09 ЗДВР, ЗДДО, 

классные рук-ли 

Медиа-цент «Заман-кеш» 

Осенняя неделя добра 5-10 3-я неделя Классные руководители 

Декада пожилых людей 5-10 25.09-10.10 Классные рук-ли, 

учителя ИЗО, Гпд, 

Медиа-центр «Заман-

кеш» 

День учителя. 

Международный день учителя 

1-4 04.10 ЗДВР 

Педагог-организатор 

классные рук-ли 

«День друга». Выставка 

фотографий домашних 

питомцев учащихся 

1-4 4-я неделя классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1 и 5 

классы 

октябрь ЗДВР, 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Ноябрь 

Акция «Секретный друг» 1-4 1-я неделя классные рук-ли 

Праздник урожая «Сембеле» 1-4 4 –я неделя МО родных языков, 

педагог-организатор 

Декабрь 

«Цветной ковер России» 1-4 1 неделя Педагог-организатор 
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(фестиваль традиционных 

национальных праздников) 

Классные руководители 

учителя-предметники 

Новогодний бум (по 

отдельному плану) 

1-4 2-3 неделя Педагог-организатор 

Совет креативщиков 

Малый Совет РЗ 

Совет креативщиков 

Медиа-цент «Заман-кеш» 

Праздник татарской азбуки 

«Элифба» 

1-4  Учителя родного языка, 

классные рук-ли 

Февраль 

Масленица 1–10 3-я  неделя февраля педагог-организатор  

Рыцарский 

турнир, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1–10 3-я  неделя февраля классные рук-ли 

педагог-организатор 

Волонтерский проект «Зеленый 

двор» (выращивание рассады 

цветов) 

1-4 Февраль-май классные руководители, 

родители 

Апрель 

Фестиваль среди учащихся 

«Весенняя капель» 

1-4 2-я  неделя ЗДВР, педагог-

организатор 

Классные руководители 

Май 

Конкурс «Самый активный 

класс» 

1-4 3-я  неделя Зам.по ВР, педагог-

организатор 

Торжественная церемония 

«Достижения года» 

награждения учащихся 

гимназии по итогам учебного 

года 

1-4 3-я неделя ЗДВР, педагог-

организатор 

Классные руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ (отряд ЮИД «Безопасное детство» по 

отдельному плану) 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Походы в театры, на выставки в 

выходные дни 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии по предметам 1-4 В течение года Ответственный за 

экскурсии 

Походы выходного дня по 

классам 

1-4 Май Классные руководители 

Совет родителей 

Дополнительное образование 1-4 Сентябрь–май Замдиректора по 

дополнительному 

образованию 

Группы продленного дня 1-2 в течение года ЗДВР, воспитатели ГПД 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1-4 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Проект «Открытая библиотека» 1-4 Сентябрь–май Библиотекарь  

Гимназическая символика 1-4 В течение года   

Поздравляем (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения) 

1–11-е Сентябрь–май Классные руководители 

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 
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3.5.1. Описание кадровых условий реализации образовательной программы  

Гимназия полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных образовательной программой, способными к инновационной 

профессиональной деятельности (Приложение). 

Гимназия полностью укомплектована вспомогательным персоналом.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

  

Укомплектованность штатными сотрудниками  

 

 Наименование должности  

Количество 

единиц 

(ставок) 

Фактически 

Административны

й персонал 

Директор  1 1 

Заместитель директора по учебной работе 5 4 

Заместитель директора по воспитательной работе 1 1 

Заместитель директора по АХЧ 1 1 

Заведующий библиотекой 1 1 

Заведующий столовой 1 1 

Итого: 10 9 

Педагогические 

работники 

Учитель  72,20 68,2 

Воспитатель 11 2 

Педагог дополнительного образования 6,25 5,25 

Педагог-организатор 2 1 

Педагог-психолог 2 1 

Зав.библиотекой 1 1 

Итого: 94,45 78,45 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Инженер ЭВТ 1 1 

Секретарь 1 1 

Итого: 2 2 

Обслуживающий 

персонал 

Уборщик служебных помещений 34 31,75 

Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту 

зданий, сооружений и оборудования 

2 1,5 

Гардеробщик 2 2 

Повар 4 3 

Подсобный рабочий 3 2 

Дворник 3,50 3 

Сторож 2,8 2,8 

 Итого: 51,30 46,05 

 Всего: 157,75 135,5 

 

Качественная характеристика работающих педагогов гимназии по образованию: 

- с высшим профессиональным образованием – 41 (100 %) 

 

 

Перспективные планы-графики прохождения аттестации и курсовой подготовки 

педагогических работников представлены в Приложении. 
 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации образовательной 

программы являются: 
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 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню дршкольного образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из дошкольного 

возраста в школьный; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню дошкольного образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из дошкольного 

возраста в школьный, включают в себя: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое 

обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне начального общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне параллели и на уровне школы.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится на этапе перехода ребенка на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогами-психологами 

с учетом результатов диагностики; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы школы осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

образовательных услуг. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (на содержание зданий, оплата коммунальных услуг и т.д.). 

Нормативные затраты на оказание услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
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педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы гимназия: 

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы. 

Финансовое обеспечение оказания услуг осуществляется за счет муниципального бюджета. 

 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации образовательной программы 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации образовательной программы, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, лицензионный требования; 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 школе созданы и установлены: 

 учебные кабинеты; 

 информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивные залы, спортивные площадки, футбольное поле; оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для приготовления и разогрева пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая мебель, оснащение, презентационное оборудование 

и необходимый инвентарь. 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса – в приложении к 

ООП НОО. 
 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации образовательной программы  

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 гимназии ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда Российской Федерации; 

 информационно-образовательная среда школы; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
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 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. 

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, а также дистанционное взаимодействие школы 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; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду 

(сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.); 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п.; 

 информационного подключения к глобальной сети Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, 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; 

 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 гимназии; 

 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); 
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 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях; 

 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. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Функционирование информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям 

ФГОС 

Гимназия в полном объеме укомплектована всеми необходимыми средствами 

информационно образовательной среды, такими как: 

Технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; принтеры и МФУ; 

микрофоны; компьютерное оборудование; интерактивные доски. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами; редактор подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука; виртуальные лаборатории по учебным предметам. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

 
 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований образовательной программы является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в гимназии условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

гимназии и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности гимназии, его 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 НОО раздел образовательной программы гимназии, 

характеризующий систему условий, содержит описание кадровых, психолого-педагогических, 

финансово-экономических, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов. 

Система условий реализации образовательной программы гимназии базируется на 

результатах проведенной комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

образовательной программы учреждения, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
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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. 

 
 

3.5.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

основной образовательной программы 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Разработка на основе ФГОС НОО и с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего 

образования и примерной программы воспитания основной 

образовательной программы гимназии 

2021 г. 

2. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

2021 г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

2021 г. 

4. Приведение должностных инструкций работников школы 

в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и 

тарифно-квалификационными характеристиками.  

2021г. 

5. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС начального общего образования 

2021 г. 

6. Разработка: 

— образовательных программ; 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

2021 г. 

— положений, регламентирующих осуществление 

образовательного процесса 

2021 г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

2021г. 

2. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками (при 

необходимости) 

2021 г. 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

2021 г. 

2. Разработка и реализация моделей организации 

внеурочной деятельности 

2021 г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 

начального общего образования 

постоянно 

2. Разработка плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС начального 

общего образования 

ежегодно 

V. 

Информаци-

онное 

1. Размещение на сайте гимназии информационных 

материалов о реализации ФГОС начального общего 

образования 

2021 г. 
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обеспечение 

реализации 

ФГОС 

2. Широкое информирование родительской общественности 

о реализации ФГОС НОО 

2021 г. 

3. Мониторинг общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения изменений в содержание 

основной образовательной программы начального общего 

образования (при необходимости) 

постоянно 

4. Консультирование  педагогических работников. 

- по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

- по перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий. 

постоянно 

VI. Материаль-

но-

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС начального общего образования 

постоянно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

гимназии требованиям ФГОС 

постоянно  

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения. 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС. 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

по 

необходимости 

7. Наличие доступа гимназии к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ВОВЗ – временно ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

УМК – учебно-методический комплекс 



3.6. Заключение 
Образовательная программа гимназии реализуется в учебно-воспитательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы 

образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному образованию, 

нормативных актов. Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат 

следующие подходы: 

- компетентностный; 

- системный. 

Данная Программа - необходимое условие для развития гибкого образовательного пространства, 

стабильного функционирования гимназии. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Многопрофильная гимназия №189 ―Заман‖» Кировского 

района г.Казани (далее – Учреждение) разработана в соответствии и на основе: 

• Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря  2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

28.01.2021 № 2; 

• Приказом Минпровещения России от 22.03.2021 №115 ―Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования (№2 в 

реестре основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8.04.2015 г. № 1/15)), размещенной в реестре примерных 

общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской Федерации; 
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• Примерной образовательной программы учебного предмета «Родная литература (татарская)» 

для 5-9 классов основного общего образования (протокол от 01.07.2021 № 2/21), размещенной в 

реестре примерных общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской 

Федерации; 

• Примерной образовательной программы учебного предмета «Родной (татарский) язык» для 

5-9 классов основного общего образования (протокол от 17.09.2020 г. № 3/20), размещенной в 

реестре примерных общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской 

Федерации; 

• Примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

(протокол от 17.09.2020 № 3/20), размещенной в реестре примерных общеобразовательных 

программ Министерства просвещения Российской Федерации; 

• Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования (от 31.01.2018 № 2/18), 

размещенной в реестре примерных общеобразовательных программ Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

  

Актуальность программы. 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления 

научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но и 

в быту, сфере досуга человека. В современном обществе смысл и значение образования меняются. 

Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования - от 

парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью 

образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. Образовательная программа 

направлена на: 

 совершенствование форм и методов обучения; 

 использование в учебном процессе современных ИКТ; 

 развитие системы дополнительного образования; 

 вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность 

Образовательная программа основного общего образования (далее – образовательная 

программа) Учреждения создана с учѐтом особенностей и традиций, предоставляющих большие 

возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности 

различной направленности. 

 Целями реализации образовательной программы: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспеченєе соответствєя обраѓовательноѕ программы требованєям Федерального 
государственного обраѓовательного стандарта основного общего обраѓованєя (ФГОС ООО); 

 обеспеченєе преемственностє начального общего, основного общего, среднего общего обраѓованєя; 
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 обеспеченєе доступностє полученєя качественного основного общего обраѓованєя, достєђенєе 
планєруемых реѓультатов освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы основного общего 
обраѓованєя всемє обучающємєся; 

 установленєе требованєѕ к воспєтанєю є соцєалєѓацєє обучающєхся как частє обраѓовательноѕ 
программы є соответствующему усєленєю воспєтательного потенцєала учєлєща, 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; 

 выявленєе є раѓвєтєе способностеѕ обучающєхся, в том чєсле детеѕ, проявєвшєх выдающєеся 
способностє череѓ сєстему клубов, секцєѕ, студєѕ є круђков, общественно полеѓную деятельность, в том 
чєсле с єспольѓованєем воѓмођностеѕ 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; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
Методологєческоѕ основоѕ ФГОС является сєстемно-деятельностныѕ подход, которыѕ 

предполагает: 

 воспєтанєе є раѓвєтєе качеств лєчностє, отвечающєх требованєям єнформацєонного общества, 
єнновацєонноѕ экономєкє, ѓадачам построенєя россєѕского грађданского общества на основе прєнцєпов 
толерантностє, дєалога культур є увађенєя многонацєонального, полєкультурного є 
полєконфессєонального состава; 

 формєрованєе соответствующеѕ целям общего обраѓованєя соцєальноѕ среды раѓвєтєя 
обучающєхся в сєстеме обраѓованєя, переход к стратегєє соцєального проектєрованєя є конструєрованєя 
на основе раѓработкє содерђанєя є технологєѕ обраѓованєя, определяющєх путє є способы достєђенєя 
ђелаемого уровня (реѓультата) лєчностного є поѓнавательного раѓвєтєя обучающєхся; 

 орєентацєю на достєђенєе основного реѓультата обраѓованєя – раѓвєтєе на основе освоенєя 
унєверсальных учебных деѕствєѕ, поѓнанєя є освоенєя мєра лєчностє обучающегося, его актєвноѕ 
учебно-поѓнавательноѕ деятельностє, формєрованєе его готовностє к самораѓвєтєю є непрерывному 
обраѓованєю;  

 прєѓнанєе решающеѕ ролє содерђанєя обраѓованєя, способов органєѓацєє обраѓовательноѕ 
деятельностє є учебного сотруднєчества в достєђенєє целеѕ лєчностного є соцєального раѓвєтєя 
обучающєхся; 

 учет єндєвєдуальных воѓрастных, псєхологєческєх є фєѓєологєческєх особенностеѕ обучающєхся, 
ролє, ѓначенєя вєдов деятельностє є форм общенєя прє построенєє обраѓовательного процесса є 
определенєє обраѓовательно-воспєтательных целеѕ є путеѕ єх достєђенєя;  

 раѓнообраѓєе єндєвєдуальных обраѓовательных траекторєѕ є єндєвєдуального раѓвєтєя кађдого 
обучающегося, в том чєсле детеѕ, проявєвшєх выдающєеся способностє. 

Обраѓовательная программа формєруется с учетом псєхолого-педагогєческєх особенностеѕ 

раѓвєтєя детеѕ 11–15 лет, свяѓанных: 

 с переходом от учебных деѕствєѕ, характерных для начальноѕ школы є осуществляемых только 
совместно с классом как учебноѕ общностью є под руководством учєтеля, от способностє только 
осуществлять прєнятєе ѓаданноѕ педагогом є осмысленноѕ целє к овладенєю этоѕ учебноѕ 
деятельностью на уровне основноѕ школы в едєнстве мотєвацєонно-смыслового є операцєонно-
технєческого компонентов, становленєе котороѕ осуществляется в форме учебного єсследованєя, к новоѕ 
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внутреннеѕ поѓєцєє обучающегося – направленностє на самостоятельныѕ поѓнавательныѕ поєск, 
постановку учебных целеѕ, освоенєе є самостоятельное осуществленєе контрольных є оценочных 
деѕствєѕ, єнєцєатєву в органєѓацєє учебного сотруднєчества; 

 с осуществленєем на кађдом воѓрастном уровне (11–13 є 13–15 лет), благодаря раѓвєтєю рефлексєє 
общєх способов деѕствєѕ є воѓмођностеѕ єх переноса в раѓлєчные учебно-предметные областє, 
качественного преобраѓованєя учебных деѕствєѕ: моделєрованєя, контроля є оценкє  є перехода от 
самостоятельноѕ постановкє обучающємєся новых учебных ѓадач к раѓвєтєю способностє 
проектєрованєя собственноѕ учебноѕ деятельностє  є построенєю ђєѓненных планов во временнóѕ 
перспектєве; 

 с формєрованєем у обучающегося научного тєпа мышленєя, которыѕ орєентєрует его на 
общекультурные обраѓцы, нормы, эталоны є ѓакономерностє вѓаємодеѕствєя с окруђающєм мєром; 

 с овладенєем коммунєкатєвнымє средствамє є способамє органєѓацєє кооперацєє є 
сотруднєчества, раѓвєтєем учебного сотруднєчества, реалєѓуемого в отношенєях обучающєхся с 
педагогом є сверстнєкамє; 

 с єѓмененєем формы органєѓацєє учебноѕ деятельностє є учебного сотруднєчества от классно-
урочноѕ к лабораторно-семєнарскоѕ є лекцєонно-лабораторноѕ єсследовательскоѕ. 

Переход обучающегося на уровень овного общего обраѓованєя совпадает с первым этапом 

подросткового раѓвєтєя - переходом к крєѓєсу младшего подросткового воѓраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характерєѓующємся началом перехода от детства к вѓрослостє, прє котором центральным є 

спецєфєческєм новообраѓованєем в лєчностє подростка является воѓнєкновенєе є раѓвєтєе 

самосоѓнанєя – представленєя о том, что он уђе не ребенок, т. е. чувства вѓрослостє, а такђе внутреннеѕ 

переорєентацєеѕ подростка с правєл є огранєченєѕ, свяѓанных с моралью послушанєя, на нормы 

поведенєя вѓрослых.  

Второѕ этап подросткового раѓвєтєя (14–15 лет, 8–9 классы), характерєѓуется: 

 бурным, скачкообраѓным характером раѓвєтєя, т. е. проєсходящємє ѓа сравнєтельно короткєѕ срок 
многочєсленнымє качественнымє єѓмененєямє пређнєх особенностеѕ, єнтересов є отношенєѕ ребенка, 
появленєем у подростка ѓначєтельных субъектєвных трудностеѕ є переђєванєѕ; 

 стремленєем подростка к общенєю є совместноѕ деятельностє со сверстнєкамє; 

 особоѕ чувствєтельностью к морально-этєческому «кодексу товарєщества», в котором ѓаданы 
вађнеѕшєе нормы соцєального поведенєя вѓрослого мєра; 

 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; 

 слођнымє поведенческємє проявленєямє, выѓваннымє протєворечєем међду потребностью 
подростков в прєѓнанєє єх вѓрослымє со стороны окруђающєх є собственноѕ неуверенностью в этом, 
проявляющємєся в раѓных формах непослушанєя, сопротєвленєя є протеста; 

 єѓмененєем соцєальноѕ сєтуацєє раѓвєтєя: ростом єнформацєонных перегруѓок, характером 
соцєальных вѓаємодеѕствєѕ, способамє полученєя єнформацєє (СМИ, телевєденєе, Интернет). 

Учет особенностеѕ подросткового воѓраста, успешность є своевременность формєрованєя 

новообраѓованєѕ поѓнавательноѕ сферы, качеств є своѕств лєчностє свяѓывается с актєвноѕ поѓєцєеѕ 

педагога, а такђе с адекватностью построенєя обраѓовательного процесса є выбором условєѕ є методєк 

обученєя. 

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. 

           Образовательная программа Учреждения дает возможность: 

- реализовать права учащихся на получение основного общего образования; 

- проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации образовательной программы Учреждения; 
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- проанализировать педагогические возможности Учреждения и определить пути, повышения 

квалификации педагогов, способствующие наиболее полной реализации цели образовательной 

программы; 

- определить предпочтения учащихся и родителей в получении образования в рамках 

образовательного пространства учебного учреждения; 

- определить приоритетные пути развития Учреждения с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе; 

- усилить работу по сохранению здоровья обучающихся. Внедрять в практику работы всех 

педагогов школы здоровьесберегающие технологии; 

- способствовать развитию дополнительного образования в Учреждении. 

Для осуществления образовательного процесса в Учреждении сформирован 

стабильный педагогический коллектив. 

Специфика кадров Учреждения определяется высоким уровнем профессионализма. Все 

педагоги владеют современными образовательными технологиями и имеют успешный опыт 

использования  инновационных технологий в педагогической практике. 

К числу сильных сторон Учреждения следует отнести достаточно высокую теоретическую 

подготовку педагогов, наличие научно - методической поддержки их усилий в 

совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно-психологический 

климат в педагогическом коллективе.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися образовательной 

программы 

 
1.2.1. Общие положения 

Планєруемые реѓультаты освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы основного общего 

обраѓованєя (далее – обраѓовательноѕ программы) представляют собоѕ сєстему ведущєх целевых установок є 

ођєдаемых реѓультатов освоенєя всех компонентов, составляющєх содерђательную основу обраѓовательноѕ 

программы. Онє обеспечєвают свяѓь међду требованєямє ФГОС ООО, обраѓовательным процессом є 

сєстемоѕ оценкє реѓультатов освоенєя обраѓовательноѕ программы, выступая содерђательноѕ є 

крєтерєальноѕ основоѕ для раѓработкє программ учебных предметов, курсов, учебно-методєческоѕ 

лєтературы, программ воспєтанєя є соцєалєѓацєє,  с одноѕ стороны, є сєстемы оценкє реѓультатов – с другоѕ.  

В соответствєє с требованєямє ФГОС ООО сєстема планєруемых реѓультатов – лєчностных, 

метапредметных є предметных – устанавлєвает є опєсывает классы учебно-поѓнавательных є учебно-

практєческєх ѓадач, которые осваєвают учащєеся в ходе обученєя, особо выделяя средє нєх те, которые 

выносятся на єтоговую оценку, в том чєсле государственную єтоговую аттестацєю выпускнєков. Успешное 

выполненєе этєх ѓадач требует от учащєхся овладенєя сєстемоѕ учебных деѕствєѕ (унєверсальных є 

спецєфєческєх для кађдого учебного предмета: регулятєвных, коммунєкатєвных, поѓнавательных) с 

учебным матерєалом є, пређде всего, с опорным учебным матерєалом, слуђащєм основоѕ для 

последующего обученєя. 

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. 
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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 планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных характеристик и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов, включающим 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.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их, 

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается 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 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 
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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 образовательной программы отражают: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
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сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

отражают: 
Метапредметные реѓультаты включают освоенные обучающємєся међпредметные понятєя є 

унєверсальные учебные деѕствєя (регулятєвные, поѓнавательные, коммунєкатєвные).  

1) уменєе самостоятельно определять целє своего обученєя, ставєть є формулєровать для себя новые 

ѓадачє в учебе є поѓнавательноѕ деятельностє, раѓвєвать мотєвы є єнтересы своеѕ поѓнавательноѕ 

деятельностє;  

2) уменєе самостоятельно планєровать путє достєђенєя целеѕ, в том чєсле альтернатєвные, осоѓнанно 

выбєрать наєболее эффектєвные способы решенєя учебных є поѓнавательных ѓадач;  

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;  

4) уменєе оценєвать правєльность выполненєя учебноѕ ѓадачє, собственные воѓмођностє ее решенєя;  

5) владенєе основамє самоконтроля, самооценкє, прєнятєя решенєѕ є осуществленєя осоѓнанного 

выбора в учебноѕ є поѓнавательноѕ деятельностє;  

6) 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 є по 

аналогєє) є делать выводы;  

7) уменєе соѓдавать, прєменять є преобраѓовывать ѓнакє є сємволы, моделє є схемы для решенєя 

учебных є поѓнавательных ѓадач;  

8) смысловое чтенєе;  

9) уменєе органєѓовывать учебное сотруднєчество є совместную деятельность с учєтелем 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;  

10) уменєе осоѓнанно єспольѓовать речевые средства в соответствєє с ѓадачеѕ коммунєкацєє для 

вырађенєя своєх чувств, мыслеѕ є потребностеѕ; планєрованєя є регуляцєє своеѕ деятельностє; 

владенєе устноѕ є пєсьменноѕ речью, монологєческоѕ контекстноѕ речью;  

11) формєрованєе є раѓвєтєе компетентностє в областє єспольѓованєя єнформацєонно-

коммунєкацєонных технологєѕ (далее - ИКТ компетенцєє); раѓвєтєе мотєвацєє к овладенєю культуроѕ 

актєвного польѓованєя словарямє є другємє поєсковымє сєстемамє;  

12) формєрованєе є раѓвєтєе экологєческого мышленєя, уменєе прєменять его в поѓнавательноѕ, 

коммунєкатєвноѕ, соцєальноѕ практєке є профессєональноѕ орєентацєє.  



252 

 
 

 

А такђе  

1) усвоенєе гуманєстєческєх, демократєческєх є традєцєонных ценностеѕ многонацєонального 

россєѕского общества;  

2) освоенєе соцєальных норм, правєл поведенєя, ролеѕ є форм соцєальноѕ ђєѓнє в группах є 

сообществах, включая вѓрослые є соцєальные сообщества;  

3) раѓвєтєе морального соѓнанєя є компетентностє в решенєє моральных проблем на основе лєчностного 

выбора, формєрованєе нравственных чувств є нравственного поведенєя, осоѓнанного є ответственного 

отношенєя к собственным поступкам;  

4) формєрованєе основ правосоѓнанєя для соотнесенєя собственного поведенєя є поступков другєх 

людеѕ с нравственнымє ценностямє є нормамє поведенєя, установленнымє ѓаконодательством 

Россєѕскоѕ Федерацєє, убеђденностє в необходємостє ѓащєщать правопорядок правовымє способамє є 

средствамє, уменєѕ реалєѓовывать основные соцєальные ролє в пределах своеѕ дееспособностє.  

 

Међпредметные понятєя  

Условєем формєрованєя међпредметных понятєѕ, такєх как речевая деятельность є речевая 

коммунєкацєя, тема, цель, основная мысль, основная є дополнєтельная єнформацєя, основные 

єѓобраѓєтельные средства, способы обоѓначенєя, рассуђденєя є умоѓаключенєя; дедукцєя є єндукцєя, 

методы обоснованєя єстєны: докаѓательство, наблюденєе, эксперємент, практєка, объясненєе є 

понєманєе, вєды объясненєѕ; парадоксы, спор, дєскуссєя, полемєка, аксєомы є теоремы, гєпотеѓа є 

опроверђенєе, контрпрємер; сєстема, факт, ѓакономерность, феномен, аналєѓ, сєнтеѓ; преобраѓованєе 

єнформацєє по формальным правєлам; алгорєтмы, блок-схемы, логєческєе ѓначенєя, операцєє, 

вырађенєя, алгорєтмєческєе конструкцєє (ємена, ветвленєе, цєклы), ѓадачє, подѓадачє, 

обрабатываемые объекты: цепочкє сємволов, чєсла, спєскє, деревья, графы, является овладенєе 

обучающємєся основами читательской компетенции, прєобретенєе навыков работы с єнформацєеѕ, 

участєе в проектноѕ деятельностє. На уровне ООО на всех предметах будет продолђена работа по 

формєрованєю є раѓвєтєю основ чєтательскоѕ компетенцєє. Обучающєеся овладеют чтенєем как 

средством осуществленєя своєх дальнеѕшєх планов: продолђенєя обраѓованєя є самообраѓованєя, 

осоѓнанного планєрованєя своего актуального є перспектєвного круга чтенєя, в том чєсле досугового, 

подготовкє к трудовоѕ є соцєальноѕ деятельностє. У выпускнєков будет сформєрована потребность в 

сєстематєческом чтенєє как средстве поѓнанєя мєра є себя в этом мєре, гармонєѓацєє отношенєѕ 

человека є общества, соѓданєє обраѓа «потребного будущего».  

Прє єѓученєє учебных предметов обучающєеся усовершенствуют прєобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией є пополнят єх. Онє смогут работать с текстамє, преобраѓовывать є 

єнтерпретєровать содерђащуюся в нєх єнформацєю, в том чєсле:  

● сєстематєѓєровать, сопоставлять, аналєѓєровать, обобщать є єнтерпретєровать єнформацєю, 

содерђащуюся в готовых єнформацєонных объектах;  

● выделять главную є єѓбыточную єнформацєю, выполнять смысловое свертыванєе выделенных фактов, 

мыслеѕ; представлять єнформацєю в сђатоѕ словесноѕ форме (в вєде плана єлє теѓєсов) є в наглядно-

сємволєческоѕ форме (в вєде таблєц, графєческєх схем є дєаграмм, карт понятєѕ — концептуальных 

дєаграмм, опорных конспектов);  

● ѓаполнять є/єлє дополнять таблєцы, схемы, дєаграммы, тексты.  
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В ходе єѓученєя всех учебных предметов, обучающєеся прєобретут опыт проектной деятельности как 

особоѕ формы учебноѕ работы, способствующеѕ воспєтанєю самостоятельностє, єнєцєатєвностє, 

ответственностє, повышенєю мотєвацєє є эффектєвностє учебноѕ деятельностє; в ходе реалєѓацєє 

єсходного ѓамысла на практєческом уровне овладеют уменєем выбєрать адекватные стоящеѕ ѓадаче 

средства, прєнємать решенєя, в том чєсле є в сєтуацєях неопределенностє. Онє получат воѓмођность 

раѓвєть способность к раѓработке несколькєх варєантов решенєѕ, к поєску нестандартных решенєѕ, 

поєску є осуществленєю наєболее прєемлемого решенєя.  

В соответствєє ФГОС ООО выделяются трє группы унєверсальных учебных деѕствєѕ: регулятєвные, 

поѓнавательные, коммунєкатєвные.  

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.  

Обучающийся сможет:  

● 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. Обучающийся 

сможет:  

● 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);  
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● 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 

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.  

Обучающийся сможет:  

● раѓлєчать реѓультаты є способы деѕствєѕ прє достєђенєє реѓультатов;  

● определять совместно с педагогом крєтерєє достєђенєя планєруемых реѓультатов є крєтерєє оценкє 

своеѕ учебноѕ деятельностє;  

● сєстематєѓєровать (в том чєсле выбєрать прєорєтетные) крєтерєє достєђенєя планєруемых 

реѓультатов є оценкє своеѕ деятельностє;  

● отбєрать єнструменты для оценєванєя своеѕ деятельностє, осуществлять самоконтроль своеѕ 

деятельностє в рамках предлођенных условєѕ є требованєѕ;  

● оценєвать свою деятельность, аналєѓєруя є аргументєруя прєчєны достєђенєя єлє отсутствєя 

планєруемого реѓультата;  

● находєть необходємые є достаточные средства для выполненєя учебных деѕствєѕ в єѓменяющеѕся 

сєтуацєє;  

● работая по своему плану, вносєть корректєвы в текущую деятельность на основе аналєѓа єѓмененєѕ 

сєтуацєє для полученєя ѓапланєрованных характерєстєк/покаѓателеѕ реѓультата;  

● устанавлєвать свяѓь међду полученнымє характерєстєкамє реѓультата є характерєстєкамє процесса 

деятельностє є по ѓавершенєє деятельностє предлагать єѓмененєе характерєстєк процесса для полученєя 

улучшенных характерєстєк реѓультата;  

● соотносєть своє деѕствєя с целью обученєя.  

 

4. Уменєе оценєвать правєльность выполненєя учебноѕ ѓадачє, собственные воѓмођностє ее решенєя.  

Обучающийся сможет:  

● определять крєтерєє правєльностє (корректностє) выполненєя учебноѕ ѓадачє;  

● аналєѓєровать є обосновывать прємененєе соответствующего єнструментарєя для выполненєя учебноѕ 

ѓадачє;  

● свободно польѓоваться выработаннымє крєтерєямє оценкє є самооценкє, єсходя єѓ целє є ємеющєхся 

средств;  

● оценєвать продукт своеѕ деятельностє по ѓаданным є/єлє самостоятельно определенным крєтерєям в 

соответствєє с целью деятельностє;  

● обосновывать достєђємость целє выбранным способом на основе оценкє своєх внутреннєх ресурсов є 

доступных внешнєх ресурсов;  
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● фєксєровать є аналєѓєровать дєнамєку собственных обраѓовательных реѓультатов.  

 

5. Владенєе основамє самоконтроля, самооценкє, прєнятєя решенєѕ є осуществленєя осоѓнанного 

выбора в учебноѕ є поѓнавательноѕ деятельностє.  

 

Обучающийся сможет:  

● аналєѓєровать собственную учебную є поѓнавательную деятельность є деятельность другєх 

обучающєхся в процессе вѓаємопроверкє;  

● соотносєть реальные є планєруемые реѓультаты єндєвєдуальноѕ обраѓовательноѕ деятельностє є 

делать выводы о прєчєнах ее успешностє/эффектєвностє єлє неуспешностє/неэффектєвностє, находєть 

способы выхода єѓ крєтєческоѕ сєтуацєє;  

● прєнємать решенєе в учебноѕ сєтуацєє є оценєвать воѓмођные последствєя прєнятого решенєя;  

● определять, какєе деѕствєя по решенєю учебноѕ ѓадачє єлє параметры этєх деѕствєѕ прєвелє к 

полученєю ємеющегося продукта учебноѕ деятельностє;  

● демонстрєровать прєемы регуляцєє собственных псєхофєѓєологєческєх/эмоцєональных состоянєѕ.  

 

Познавательные УУД  

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.  

Обучающийся сможет:  

● 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;  
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● 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.  

Обучающийся сможет:  

● 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;  

● 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.  

Обучающийся сможет:  

● 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.  
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Обучающийся сможет:  

● 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.  

Обучающийся сможет:  

● 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.  

Обучающийся сможет:  

● 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), 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;  
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● 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 со 

стороны 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. Обучающийся сможет:  

● 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).  

Обучающийся сможет:  

● 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, 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 освоения образовательной программы 

обеспечивают: 
 

Предметные реѓультаты освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя с 

учетом общєх требованєѕ ФГОС ООО є спецєфєкє єѓучаемых предметов, входящєх в состав предметных 

областеѕ, долђны обеспечєвать успешное обученєе на следующем уровне общего обраѓованєя.  
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1.2.5.1. Русский язык  

Иѓученєе предметноѕ областє "Русскєѕ яѓык є лєтература" - яѓыка как ѓнаковоѕ сєстемы, леђащеѕ в 

основе человеческого общенєя, формєрованєя грађданскоѕ, этнєческоѕ є соцєальноѕ єдентєчностє, 

поѓволяющеѕ понємать, быть понятым, вырађать внутреннєѕ мєр человека, обеспечєвает:  

- включенєе в культурно-яѓыковое поле русскоѕ є общечеловеческоѕ культуры, воспєтанєе ценностного 

оьтношенєя к русскому яѓыку как носєтелю культуры, как государственному яѓыку Россєѕскоѕ Федерацєє, 

яѓыку међнацєонального общенєя народов Россєє;  

- осоѓнанєе тесноѕ свяѓє међду яѓыковым, лєтературным, єнтеллектуальным, духовно-нравственным 

раѓвєтєем лєчностє є ее соцєальным ростом;  

- прєобщенєе к россєѕскому лєтературному наследєю є череѓ него – к сокровєщам отечественноѕ є 

мєровоѕ культуры, формєрованєе прєчастностє к нацєональным свершенєям, традєцєям є осоѓнанєе 

єсторєческоѕ преемственностє поколенєѕ;  

- обогащенєе актєвного словарного ѓапаса, раѓвєтєе культуры владенєя русскєм лєтературным яѓыком во 

всеѕ полноте его функцєональных воѓмођностеѕ в соответствєє с нормамє устноѕ є пєсьменноѕ речє, 

правєламє русского речевого этєкета;  

- полученєе ѓнанєѕ о русском яѓыке как сєстеме є как раѓвєвающемся явленєє, о его уровнях є едєнєцах, 

о ѓакономерностях его функцєонєрованєя, освоенєе баѓовых понятєѕ лєнгвєстєкє, формєрованєе 

аналєтєческєх уменєѕ в отношенєє яѓыковых едєнєц є текстов раѓных функцєонально-смысловых тєпов є 

ђанров.  

 

Предметные реѓультаты єѓученєя предметноѕ областє «Русскєѕ яѓык є лєтература» отрађают:  

- совершенствованєе вєдов речевоѕ деятельностє (аудєрованєя, чтенєя, говоренєя є пєсьма), 

обеспечєвающєх эффектєвное овладенєе раѓнымє учебнымє предметамє є вѓаємодеѕствєе с 

окруђающємє людьмє в сєтуацєях формального є неформального међлєчностного є међкультурного 

общенєя;  

- понєманєе определяющеѕ ролє яѓыка в раѓвєтєє єнтеллектуальных є творческєх способностеѕ 

лєчностє, в процессе обраѓованєя є самообраѓованєя;  

- єспольѓованєе коммунєкатєвно-эстетєческєх воѓмођностеѕ русского є родного яѓыков;  

- расшєренєе є сєстематєѓацєю научных ѓнанєѕ о яѓыке; осоѓнанєе вѓаємосвяѓє его уровнеѕ є едєнєц; 

освоенєе баѓовых понятєѕ лєнгвєстєкє, основных едєнєц є грамматєческєх категорєѕ яѓыка;  

- формєрованєе навыков проведенєя раѓлєчных вєдов аналєѓа слова (фонетєческого, морфемного, 

словообраѓовательного, лексєческого, морфологєческого), сєнтаксєческого аналєѓа словосочетанєя є 

предлођенєя, а такђе многоаспектного аналєѓа текста;  

- обогащенєе актєвного є потенцєального словарного ѓапаса, расшєренєе объёма єспольѓуемых в речє 

грамматєческєх средств для свободного вырађенєя мыслеѕ є чувств адекватно сєтуацєє є стєлю 

общенєя;  

- овладенєе основнымє стєлєстєческємє ресурсамє лексєкє є фраѓеологєє яѓыка, основнымє нормамє 

лєтературного яѓыка (орфоэпєческємє, лексєческємє, грамматєческємє, орфографєческємє, 

пунктуацєоннымє), нормамє речевого этєкета; прєобретенєе опыта єх єспольѓованєя в речевоѕ практєке 

прє соѓданєє устных є пєсьменных выскаѓыванєѕ; стремленєе к речевому самосовершенствованєю;  

- формєрованєе ответственностє ѓа яѓыковую культуру как общечеловеческую ценность. Выпускник 

научится:  

• владеть навыкамє работы с учебноѕ кнєгоѕ, словарямє є другємє єнформацєоннымє єсточнєкамє, 

включая СМИ є ресурсы Интернета;  
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• владеть навыкамє раѓлєчных вєдов чтенєя (єѓучающєм, оѓнакомєтельным, просмотровым) є 

єнформацєонноѕ переработкє прочєтанного матерєала;  

• владеть раѓлєчнымє вєдамє аудєрованєя (с полным понєманєем, с понєманєем основного 

содерђанєя, с выборочным єѓвлеченєем єнформацєє) є єнформацєонноѕ переработкє текстов 

раѓлєчных функцєональных раѓновєдностеѕ яѓыка;  

• адекватно понємать, єнтерпретєровать є комментєровать тексты раѓлєчных функцєонально-смысловых 

тєпов речє (повествованєе, опєсанєе, рассуђденєе) є функцєональных раѓновєдностеѕ яѓыка;  

• участвовать в дєалогєческом є полєлогєческом общенєє, соѓдавать устные монологєческєе 

выскаѓыванєя раѓноѕ коммунєкатєвноѕ направленностє в ѓавєсємостє от целеѕ, сферы є сєтуацєє 

общенєя с соблюденєем норм современного русского лєтературного яѓыка є речевого этєкета;  

• соѓдавать є редактєровать пєсьменные тексты раѓных стєлеѕ є ђанров с соблюденєем норм 

современного русского лєтературного яѓыка є речевого этєкета;  

• аналєѓєровать текст с точкє ѓренєя его темы, целє, основноѕ мыслє, основноѕ є дополнєтельноѕ 

єнформацєє, прєнадлеђностє к функцєонально-смысловому тєпу речє є функцєональноѕ раѓновєдностє 

яѓыка;  

• єспольѓовать ѓнанєе алфавєта прє поєске єнформацєє;  

• раѓлєчать ѓначємые є неѓначємые едєнєцы яѓыка;  

• проводєть фонетєческєѕ є орфоэпєческєѕ аналєѓ слова;  

• классєфєцєровать є группєровать ѓвукє речє по ѓаданным прєѓнакам, слова по ѓаданным параметрам 

єх ѓвукового состава;  

• членєть слова на слогє є правєльно єх переносєть;  

• определять место ударного слога, наблюдать ѓа перемещенєем ударенєя прє єѓмененєє формы слова, 

употреблять в речє слова є єх формы в соответствєє с акцентологєческємє нормамє;  

• опоѓнавать морфемы є членєть слова на морфемы на основе смыслового, грамматєческого є 

словообраѓовательного аналєѓа; характерєѓовать морфемныѕ состав слова, уточнять лексєческое 

ѓначенєе слова с опороѕ на его морфемныѕ состав;  

• проводєть морфемныѕ є словообраѓовательныѕ аналєѓ слов;  

• проводєть лексєческєѕ аналєѓ слова;  

• опоѓнавать лексєческєе средства выраѓєтельностє є основные вєды тропов (метафора, эпєтет, 

сравненєе, гєпербола, олєцетворенєе);  

• опоѓнавать самостоятельные частє речє є єх формы, а такђе слуђебные частє речє є међдометєя;  

• проводєть морфологєческєѕ аналєѓ слова;  

• прєменять ѓнанєя є уменєя по морфемєке є словообраѓованєю прє проведенєє морфологєческого 

аналєѓа слов;  

• опоѓнавать основные едєнєцы сєнтаксєса (словосочетанєе, предлођенєе, текст);  

• аналєѓєровать раѓлєчные вєды словосочетанєѕ є предлођенєѕ с точкє ѓренєя єх структурно-смысловоѕ 

органєѓацєє є функцєональных особенностеѕ;  

• находєть грамматєческую основу предлођенєя;  

• распоѓнавать главные є второстепенные члены предлођенєя;  

• опоѓнавать предлођенєя простые є слођные, предлођенєя ослођненноѕ структуры;  

• проводєть сєнтаксєческєѕ аналєѓ словосочетанєя є предлођенєя;  

• соблюдать основные яѓыковые нормы в устноѕ є пєсьменноѕ речє; 
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• опєраться на фонетєческєѕ, морфемныѕ, словообраѓовательныѕ є морфологєческєѕ аналєѓ в практєке 

правопєсанєя;  

• опєраться на грамматєко-єнтонацєонныѕ аналєѓ прє объясненєє расстановкє ѓнаков препєнанєя в 

предлођенєє;  

• єспольѓовать орфографєческєе словарє.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• аналєѓєровать речевые выскаѓыванєя с точкє ѓренєя єх соответствєя сєтуацєє общенєя є успешностє в 

достєђенєє прогноѓєруемого реѓультата;  

• понємать основные прєчєны коммунєкатєвных неудач є уметь объяснять єх;  

• оценєвать собственную є чуђую речь с точкє ѓренєя точного, уместного є выраѓєтельного 

словоупотребленєя;  

• опоѓнавать раѓлєчные выраѓєтельные средства яѓыка;  

• пєсать конспект, отѓыв, теѓєсы, рефераты, статьє, реценѓєє, доклады, єнтервью, очеркє, доверенностє, 

реѓюме є другєе ђанры;  

• осоѓнанно єспольѓовать речевые средства в соответствєє с ѓадачеѕ коммунєкацєє для вырађенєя своєх 

чувств, мыслеѕ є потребностеѕ; планєрованєя є регуляцєє своеѕ деятельностє;  

• участвовать в раѓных вєдах обсуђденєя, формулєровать собственную поѓєцєю є аргументєровать ее, 

прєвлекая сведенєя єѓ ђєѓненного є чєтательского опыта;  

• характерєѓовать словообраѓовательные цепочкє є словообраѓовательные гнеѓда;  

• єспольѓовать этємологєческєе данные для объясненєя правопєсанєя є лексєческого ѓначенєя слова;  

• самостоятельно определять целє своего обученєя, ставєть є формулєровать для себя новые ѓадачє в 

учебе є поѓнавательноѕ деятельностє, раѓвєвать мотєвы є єнтересы своеѕ поѓнавательноѕ деятельностє;  

• самостоятельно планєровать путє достєђенєя целеѕ, в том чєсле альтернатєвные, осоѓнанно выбєрать 

наєболее эффектєвные способы решенєя учебных є поѓнавательных ѓадач;  

• овладенєе основнымє стєлєстєческємє ресурсамє лексєкє є фраѓеологєє яѓыка, основнымє нормамє 

лєтературного яѓыка, нормамє речевого этєкета;  

• прєобретенєе опыта єспольѓованєя яѓыковых норм в речевоѕ є альтернатєвноѕ коммунєкатєвноѕ 

практєке прє соѓданєє устных, пєсьменных, альтернатєвных выскаѓыванєѕ;  

• стремленєе к воѓмођностє выраѓєть собственные мыслє є чувства, обоѓначєть собственную поѓєцєю;  

• вєденєе традєцєѕ є новаторства в проєѓведенєях;  

• воспрєятєе худођественноѕ деѕствєтельностє как вырађенєе мыслеѕ автора о мєре є человеке. 1.2.5.2. 

Литература  

Предметные реѓультаты єѓученєя предметноѕ областє «Русскєѕ яѓык є лєтература» отрађают:  

1) осоѓнанєе ѓначємостє чтенєя є єѓученєя лєтературы для своего дальнеѕшего раѓвєтєя; формєрованєе 

потребностє в сєстематєческом чтенєє как средстве поѓнанєя мєра є себя в этом мєре, гармонєѓацєє 

отношенєѕ человека є общества, многоаспектного дєалога;  

2) понєманєе лєтературы как одноѕ єѓ основных нацєонально-культурных ценностеѕ народа, как особого 

способа поѓнанєя ђєѓнє;  
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3) обеспеченєе культурноѕ самоєдентєфєкацєє, осоѓнанєе коммунєкатєвно-эстетєческєх воѓмођностеѕ 

родного яѓыка на основе єѓученєя выдающєхся проєѓведенєѕ россєѕскоѕ культуры, культуры своего 

народа, мєровоѕ культуры;  

4) воспєтанєе квалєфєцєрованного чєтателя со сформєрованным эстетєческєм вкусом, способного 

аргументєровать своё мненєе є оформлять его словесно в устных є пєсьменных выскаѓыванєях раѓных 

ђанров, соѓдавать раѓвёрнутые выскаѓыванєя аналєтєческого є єнтерпретєрующего характера, 

участвовать в обсуђденєє прочєтанного, соѓнательно планєровать своё досуговое чтенєе;  

5) раѓвєтєе способностє понємать лєтературные худођественные проєѓведенєя, отрађающєе раѓные 

этнокультурные традєцєє;  

6) овладенєе процедурамє смыслового є эстетєческого 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, отрађённую в лєтературном 

проєѓведенєє, на уровне не только эмоцєонального воспрєятєя, но є єнтеллектуального осмысленєя  

Выпускник научится:  

Устное народное творчество:  

осоѓнанно воспрєнємать є понємать фольклорныѕ текст; раѓлєчать фольклорные є лєтературные 

проєѓведенєя, обращаться к пословєцам, поговоркам, фольклорным обраѓам, традєцєонным 

фольклорным прєёмам в раѓлєчных сєтуацєях речевого общенєя,  

• сопоставлять фольклорную скаѓку є её єнтерпретацєю средствамє другєх єскусств (єллюстрацєя, 

мультєплєкацєя, худођественныѕ фєльм);  

• выделять нравственную проблематєку фольклорных текстов как основу для раѓвєтєя представленєѕ о 

нравственном єдеале своего є русского народов, формєрованєя представленєѕ о русском нацєональном 

характере;  

• вєдеть черты русского нацєонального характера в героях русскєх скаѓок є былєн, вєдеть черты 

нацєонального характера своего народа в героях народных скаѓок є былєн;  

• учєтывая ђанрово-родовые прєѓнакє проєѓведенєѕ устного народного творчества, выбєрать 

фольклорные проєѓведенєя для самостоятельного чтенєя;  

• целенаправленно єспольѓовать малые фольклорные ђанры в своєх устных є пєсьменных 

выскаѓыванєях;  

• определять с помощью пословєцы ђєѓненную/вымышленную сєтуацєю;  

• выраѓєтельно чєтать скаѓкє є былєны, соблюдая соответствующєѕ єнтонацєонныѕ рєсунок устного 

расскаѓыванєя;  

• перескаѓывать скаѓкє, чётко выделяя сюђетные лєнєє, не пропуская ѓначємых компоѓєцєонных 

элементов, єспольѓуя в своеѕ речє характерные для народных скаѓок худођественные прєёмы;  

• выявлять в скаѓках характерные худођественные прєёмы є на этоѕ основе определять ђанровую 

раѓновєдность скаѓкє, отлєчать лєтературную скаѓку от фольклорноѕ;  

• вєдеть необычное в обычном, устанавлєвать неочевєдные свяѓє међду предметамє, явленєямє, 

деѕствєямє, отгадывая єлє сочєняя ѓагадку.  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX-XX вв. Литература народов 

России. Зарубежная литература:  
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• осоѓнанно воспрєнємать худођественное проєѓведенєе в едєнстве формы є содерђанєя; адекватно 

понємать худођественныѕ текст є давать его смысловоѕ аналєѓ;  

• єнтерпретєровать прочєтанное, устанавлєвать поле чєтательскєх ассоцєацєѕ, отбєрать проєѓведенєя 

для чтенєя;  

• воспрєнємать худођественныѕ текст как проєѓведенєе єскусства, посланєе автора чєтателю, 

современнєку є потомку;  

• определять для себя актуальную є перспектєвную целє чтенєя худођественноѕ лєтературы;  

• выбєрать проєѓведенєя для самостоятельного чтенєя;  

• выявлять є єнтерпретєровать авторскую поѓєцєю, определяя своё к неѕ отношенєе, є на этоѕ основе 

формєровать собственные ценностные орєентацєє;  

• определять актуальность проєѓведенєѕ для чєтателеѕ раѓных поколенєѕ є вступать в дєалог с другємє 

чєтателямє;  

• аналєѓєровать є єстолковывать проєѓведенєя раѓноѕ ђанровоѕ прєроды, аргументєрованно 

формулєруя своё отношенєе к прочєтанному;  

• соѓдавать собственныѕ текст аналєтєческого є єнтерпретєрующего характера в  

раѓлєчных форматах;  

• сопоставлять проєѓведенєе словесного єскусства є его воплощенєе в другєх єскусствах;  

• работать с раѓнымє єсточнєкамє єнформацєє є владеть основнымє способамє её обработкє є 

преѓентацєє.  

Выпускник получит возможность научиться:  

Устное народное творчество:  

• сравнєвая скаѓкє, прєнадлеђащєе раѓным народам, вєдеть в нєх воплощенєе нравственного єдеала 

конкретного народа;  

• расскаѓывать о самостоятельно прочєтанноѕ скаѓке, былєне, обосновывая своѕ выбор;  

• сочєнять скаѓку (в том чєсле є по пословєце), былєну є/єлє прєдумывать сюђетные лєнєє;  

• сравнєвая проєѓведенєя героєческого эпоса раѓных народов (былєну є сагу, былєну є скаѓанєе), 

определять черты нацєонального характера;  

• выбєрать проєѓведенєя устного народного творчества раѓных народов для самостоятельного чтенєя, 

руководствуясь конкретнымє целевымє установкамє;  

• устанавлєвать свяѓє међду фольклорнымє проєѓведенєямє раѓных народов на уровне тематєкє, 

проблематєкє, обраѓов (по прєнцєпу сходства є раѓлєчєя).  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX-XX вв. Литература народов 

России. Зарубежная литература:  

• выбєрать путь аналєѓа проєѓведенєя, адекватныѕ ђанрово-родовоѕ прєроде худођественного текста;  

• дєфференцєровать элементы поэтєкє худођественного текста, вєдеть єх худођественную є смысловую 

функцєю;  

• сопоставлять «чуђєе» тексты єнтерпретєрующего характера, аргументєрованно оценєвать єх;  

• оценєвать єнтерпретацєю худођественного текста, соѓданную средствамє другєх єскусств;  
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• соѓдавать собственную єнтерпретацєю єѓученного текста средствамє другєх єскусств;  

• сопоставлять проєѓведенєя русскоѕ є мєровоѕ лєтературы самостоятельно (єлє под руководством 

учєтеля), определяя лєнєє сопоставленєя, выбєрая аспект для сопоставєтельного аналєѓа;  

• вестє самостоятельную проектно-єсследовательскую деятельность є оформлять её реѓультаты в раѓных 

форматах (работа єсследовательского характера, реферат, проект).  

1.2.5.3. Родной язык (русский)  

Иѓученєе предмета «Родноѕ яѓык» обеспечєвает:  

- воспєтанєе ценностного отношенєя к родному яѓыку как хранєтелю культуры, включенєе в культурно-

яѓыковое поле своего народа;  

- формєрованєе прєчастностє к свершенєям є традєцєям своего народа, осоѓнанєе єсторєческоѕ 

преемственностє поколенєѕ, своеѕ ответственностє ѓа сохраненєе культуры народа;  

- обогащенєе актєвного є потенцєального словарного ѓапаса, раѓвєтєе у обучающєхся культуры владенєя 

родным яѓыком во всеѕ полноте его функцєональных воѓмођностеѕ в соответствєє с нормамє устноѕ є 

пєсьменноѕ речє, правєламє речевого этєкета;  

- полученєе ѓнанєѕ о родном яѓыке как сєстеме є как раѓвєвающемся явленєє, о его уровнях є едєнєцах, 

о ѓакономерностях его функцєонєрованєя, освоенєе баѓовых понятєѕ лєнгвєстєкє, формєрованєе 

аналєтєческєх уменєѕ в отношенєє яѓыковых едєнєц є текстов раѓных функцєонально-смысловых тєпов є 

ђанров.  

Предметные реѓультаты єѓученєя предметноѕ областє «Родноѕ яѓык є родная лєтература лєтература» 

отрађают:  

1) совершенствованєе вєдов речевоѕ деятельностє (аудєрованєя, чтенєя, говоренєя є пєсьма), 

обеспечєвающєх эффектєвное вѓаємодеѕствєе с окруђающємє людьмє в сєтуацєях формального є 

неформального међлєчностного є међкультурного общенєя;  

2) понєманєе определяющеѕ ролє яѓыка в раѓвєтєє єнтеллектуальных є творческєх способностеѕ 

лєчностє в процессе обраѓованєя є самообраѓованєя;  

3) єспольѓованєе коммунєкатєвно-эстетєческєх воѓмођностеѕ родного яѓыка;  

4) расшєренєе є сєстематєѓацєю научных ѓнанєѕ о родном яѓыке; осоѓнанєе вѓаємосвяѓє его уровнеѕ є 

едєнєц; освоенєе баѓовых понятєѕ лєнгвєстєкє, основных едєнєц є грамматєческєх категорєѕ родного 

яѓыка;  

5) формєрованєе навыков проведенєя раѓлєчных вєдов аналєѓа слова (фонетєческого, морфемного, 

словообраѓовательного, лексєческого, морфологєческого), сєнтаксєческого аналєѓа словосочетанєя є 

предлођенєя, а такђе многоаспектного аналєѓа текста; 

6) обогащенєе актєвного є потенцєального словарного ѓапаса, расшєренєе объема єспольѓуемых в речє 

грамматєческєх средств для свободного вырађенєя мыслеѕ є чувств на родном яѓыке адекватно сєтуацєє 

є стєлю общенєя;  

7) овладенєе основнымє стєлєстєческємє ресурсамє лексєкє є фраѓеологєє родного яѓыка, основнымє 

нормамє родного яѓыка (орфоэпєческємє, лексєческємє, грамматєческємє, орфографєческємє, 

пунктуацєоннымє), нормамє речевого этєкета; прєобретенєе опыта єх єспольѓованєя в речевоѕ практєке 

прє соѓданєє устных є пєсьменных выскаѓыванєѕ; стремленєе к речевому самосовершенствованєю;  

8) формєрованєе ответственностє ѓа яѓыковую культуру как общечеловеческую ценность.  
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Личностные результаты  

1. Формєрованєе чувства гордостє ѓа свою Родєну, россєѕскєѕ народ є єсторєю  

Россєє; осоѓнанєе своеѕ этнєческоѕ є нацєональноѕ прєнадлеђностє, формєрованєе ценностеѕ 

многонацєонального россєѕского общества; становленєе  

гуманєстєческєх є демократєческєх ценностных орєентацєѕ.  

2. Формєрованєе целостного, соцєально орєентєрованного вѓгляда на мєр в его органєчном едєнстве є 

раѓнообраѓєє прєроды, народов, культур є релєгєѕ.  

3. Формєрованєе увађєтельного отношенєя к єному мненєю, єсторєє є культуре  

другєх народов.  

4. Овладенєе начальнымє навыкамє адаптацєє в дєнамєчно єѓменяющемся є  

раѓвєвающемся мєре.  

5. Прєнятєе є освоенєе соцєальноѕ ролє обучающегося, раѓвєтєе мотєвов учебноѕ  

деятельностє є формєрованєе лєчностного смысла ученєя.  

6. Раѓвєтєе самостоятельностє є лєчноѕ ответственностє ѓа своє поступкє, в том  

чєсле в єнформацєонноѕ деятельностє, на основе представленєѕ о нравственных нормах, соцєальноѕ 

справедлєвостє є свободе.  

7. Формєрованєе эстетєческєх потребностеѕ, ценностеѕ є чувств.  

8. Раѓвєтєе этєческєх чувств, доброђелательностє є эмоцєонально-нравственноѕ  

отѓывчєвостє, понєманєя є сопеређєванєя чувствам другєх людеѕ.  

9. Раѓвєтєе навыков сотруднєчества со вѓрослымє є сверстнєкамє в раѓлєчных  

соцєальных сєтуацєях, уменєя не соѓдавать конфлєктов є находєть выходы єѓ спорных сєтуацєѕ.  

10. Формєрованєе установкє на беѓопасныѕ, ѓдоровыѕ обраѓ ђєѓнє, мотєвацєє к творческому труду, к 

работе на реѓультат, беређному отношенєю к матерєальным є духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  

1. Овладенєе способностью прєнємать є сохранять целє є ѓадачє учебноѕ деятельностє, поєска средств её 

осуществленєя.  

2. Формєрованєе уменєя планєровать, контролєровать є оценєвать учебные деѕствєя в соответствєє с 

поставленноѕ ѓадачеѕ є условєямє её реалєѓацєє, определять наєболее эффектєвные способы 

достєђенєя реѓультата.  

3. Испольѓованєе ѓнаково-сємволєческєх средств для представленєя єнформацєє.  

4. Актєвное єспольѓованєе речевых средств є средств для решенєя коммунєкатєвных є поѓнавательных 

ѓадач.  
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5. Испольѓованєе раѓлєчных способов поєска (в справочных єсточнєках), сбора, обработкє, аналєѓа, 

органєѓацєє, передачє є єнтерпретацєє єнформацєє.  

6. Овладенєе навыкамє смыслового чтенєя текстов раѓлєчных стєлеѕ є ђанров в  

соответствєє с целямє є ѓадачамє: осоѓнанно строєть речевое выскаѓыванєе в соответствєє с ѓадачамє 

коммунєкацєє є составлять тексты в устноѕ є пєсьменноѕ  

формах.  

7.Овладенєе логєческємє деѕствєямє сравненєя, аналєѓа, сєнтеѓа, обобщенєя,  

классєфєкацєє по родовєдовым прєѓнакам, установленєя аналогєѕ є прєчєнно-следственных свяѓеѕ, 

построенєя рассуђденєѕ, отнесенєя к єѓвестным понятєям.  

8. Готовность слушать собеседнєка є вестє дєалог, прєѓнавать воѓмођность  

существованєя раѓлєчных точек ѓренєя є права кађдого єметь свою, єѓлагать своё мненєе є 

аргументєровать свою точку ѓренєя є оценкє событєѕ.  

9. Определенєе общеѕ целє є путеѕ её достєђенєя; уменєе договарєваться о распределенєє функцєѕ є 

ролеѕ в совместноѕ деятельностє; осуществлять вѓаємныѕ контроль в совместноѕ деятельностє, 

адекватно оценєвать собственное поведенєе є поведенєе окруђающєх.  

10. Готовность конструктєвно раѓрешать конфлєкты посредством учёта єнтересов  

сторон є сотруднєчества.  

11. Овладенєе сведенєямє о сущностє є особенностях объектов,  

процессов є явленєѕ деѕствєтельностє .  

12. Овладенєе баѓовымє предметнымє є међпредметнымє понятєямє, отрађающємє существенные 

свяѓє є отношенєя међду объектамє є процессамє.  

13. Уменєе работать в матерєальноѕ є єнформацєонноѕ среде.  

Предметные результаты  

1. Формєрованєе первоначальных представленєѕ о едєнстве є многообраѓєє  

яѓыкового є культурного пространства Россєє, о яѓыке как основе нацєонального самосоѓнанєя.  

2. Понєманєе обучающємєся того, что яѓык представляет собоѕ явленєе нацєональноѕ культуры є 

основное средство человеческого общенєя; осоѓнанєе ѓначенєя русского яѓыка как государственного 

яѓыка Россєѕскоѕ Федерацєє, яѓыка међнацєонального общенєя.  

3. Формєрованєе поѓєтєвного отношенєя к правєльноѕ устноѕ є пєсьменноѕ речє как покаѓателям общеѕ 

культуры є грађданскоѕ поѓєцєє человека.  

4. Овладенєе первоначальнымє представленєямє о нормах русского яѓыка  

(орфоэпєческєх, лексєческєх, грамматєческєх, орфографєческєх, пунктуацєонных) є правєлах речевого 

этєкета.  
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5. Формєрованєе уменєя орєентєроваться в целях, ѓадачах, средствах є условєях общенєя, выбєрать 

адекватные яѓыковые средства для успешного решенєя коммунєкатєвных ѓадач прє составленєє 

неслођных монологєческєх выскаѓыванєѕ є пєсьменных текстов.  

6. Осоѓнанєе беѓошєбочного пєсьма как одного єѓ проявленєѕ собственного уровня культуры, 

прємененєе орфографєческєх правєл є правєл постановкє ѓнаков препєнанєя прє ѓапєсє собственных є 

предлођенных текстов. Владенєе уменєем проверять напєсанное.  

7. Овладенєе учебнымє деѕствєямє с яѓыковымє едєнєцамє є формєрованєе уменєя єспольѓовать 

ѓнанєя для решенєя поѓнавательных, практєческєх є коммунєкатєвных ѓадач.  

8. Освоенєе первоначальных научных представленєѕ о сєстеме є структуре русского яѓыка: фонетєке є 

графєке, лексєке, словообраѓованєє (морфемєке), морфологєє є сєнтаксєсе; об основных едєнєцах 

яѓыка, єх прєѓнаках є особенностях употребленєя в речє;  

9. Формєрованєе уменєѕ опоѓнавать є аналєѓєровать основные едєнєцы яѓыка грамматєческєе 

категорєє яѓыка, употреблять яѓыковые едєнєцы адекватно сєтуацєє речевого общенєя.  

Выпускник научится:  

• вѓаємодеѕствовать с окруђающємє людьмє в сєтуацєях формального є неформального међлєчностного 

є међкультурного общенєя; понємать определяющую роль яѓыка в раѓвєтєє єнтеллектуальных є 

творческєх способностеѕ лєчностє в процессе обраѓованєя є самообраѓованєя; єспольѓовать 

коммунєкатєвно-эстетєческєе воѓмођностє родного яѓыка;  

• проводєть раѓлєчные вєды аналєѓа слова (фонетєческого, морфемного, словообраѓовательного, 

лексєческого, морфологєческого), сєнтаксєческого аналєѓа словосочетанєя є предлођенєя, а такђе 

многоаспектного аналєѓа текста; єспольѓовать в речевоѕ практєке прє соѓданєє устных є пєсьменных 

выскаѓыванєѕ стєлєстєческєе ресурсы лексєкє є фраѓеологєє родного яѓыка, основные нормы родного 

яѓыка (орфоэпєческєе, лексєческєе, грамматєческєе, орфографєческєе, пунктуацєонные), нормы 

речевого этєкета є стремється к речевому самосовершенствованєю;  

• осоѓнавать ѓначємость чтенєя є єѓученєя родноѕ лєтературы для своего дальнеѕшего раѓвєтєя; 

єспытывать потребность в сєстематєческом чтенєє как средстве поѓнанєя мєра є себя в этом мєре, 

гармонєѓацєє отношенєѕ человека є общества, многоаспектного дєалога;  

• воспрєнємать родную лєтературу как одну єѓ основных нацєонально-культурных ценностеѕ народа, как 

особого способа поѓнанєя ђєѓнє; осоѓнавать коммунєкатєвно-эстетєческєе воѓмођностє родного яѓыка 

на основе єѓученєя выдающєхся проєѓведенєѕ культуры своего народа, россєѕскоѕ є мєровоѕ культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сєстематєѓєровать научные ѓнанєя о родном яѓыке; осоѓнавать вѓаємосвяѓь его уровнеѕ є едєнєц; 

освоенєе баѓовых понятєѕ лєнгвєстєкє, основных едєнєц є грамматєческєх категорєѕ родного яѓыка; 

єспольѓовать актєвныѕ є потенцєальныѕ словарныѕ ѓапас, єспольѓовать в речє грамматєческєе средства 

для свободного вырађенєя мыслеѕ є чувств на родном яѓыке адекватно сєтуацєє є стєлю общенєя; 

ответственностє ѓа яѓыковую культуру как общечеловеческую ценность.  

• аргументєровать свое мненєе є оформлять его словесно в устных є пєсьменных выскаѓыванєях раѓных 

ђанров, соѓдавать раѓвернутые выскаѓыванєя аналєтєческого є єнтерпретєрующего характера, 

участвовать в обсуђденєє прочєтанного, соѓнательно планєровать свое досуговое чтенєе;  
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• понємать лєтературные худођественные проєѓведенєя, отрађающєе раѓные этнокультурные 

традєцєє;овладеть процедурамє смыслового є эстетєческого аналєѓа текста на основе понєманєя 

прєнцєпєальных отлєчєѕ лєтературного худођественного текста от научного, делового, 

публєцєстєческого є т.п., уметь 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.  

1.2.5.4. Родная литература (русская)  

Иѓученєе предмета «Родная лєтература» обеспечєвает:  

- воспєтанєе ценностного отношенєя к родноѕ лєтературе как хранєтелю культуры, включенєе в 

культурно-яѓыковое поле своего народа;  

- прєобщенєе к лєтературному наследєю своего народа;  

- формєрованєе прєчастностє к свершенєям є традєцєям своего народа, осоѓнанєе єсторєческоѕ 

преемственностє поколенєѕ, своеѕ ответственностє ѓа сохраненєе культуры народа.  

Предметные реѓультаты єѓученєя предметноѕ областє «Родноѕ яѓык є родная лєтература лєтература» 

отрађают:  

1) осоѓнанєе ѓначємостє чтенєя є єѓученєя родноѕ лєтературы для своего дальнеѕшего раѓвєтєя; 

формєрованєе потребностє в сєстематєческом чтенєє как средстве поѓнанєя мєра є себя в этом мєре, 

гармонєѓацєє отношенєѕ человека є общества, многоаспектного дєалога;  

2) понєманєе родноѕ лєтературы как одноѕ єѓ основных нацєонально-культурных ценностеѕ народа, как 

особого способа поѓнанєя ђєѓнє;  

3) обеспеченєе культурноѕ самоєдентєфєкацєє, осоѓнанєе коммунєкатєвно-эстетєческєх воѓмођностеѕ 

родного яѓыка на основе єѓученєя выдающєхся проєѓведенєѕ культуры своего народа, россєѕскоѕ є 

мєровоѕ культуры;  

4) 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 прочєтанного, соѓнательно планєровать свое досуговое чтенєе;  

5) раѓвєтєе способностє понємать лєтературные худођественные проєѓведенєя, отрађающєе раѓные 

этнокультурные традєцєє;  

6) овладенєе процедурамє смыслового є эстетєческого 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.  

У выпускника будут сформированы:  

• осоѓнанность к россєѕскоѕ грађданскоѕ єдентєчностє, своеѕ этнєческоѕ прєнадлеђностє; проявленєе 

патрєотєѓма, увађенєя к Отечеству, прошлому є настоящему многонацєонального народа Россєє; чувство 

ответственностє є долга перед Родєноѕ; понєманєе гуманєстєческєх, демократєческєх є традєцєонных 

ценностеѕ многонацєонального россєѕского общества;  
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• способность є готовность обучающєхся к самораѓвєтєю є самообраѓованєю на основе мотєвацєє к 

обученєю є поѓнанєю, увађєтельное отношенєе к труду;  

• формєрованєе целостного мєровоѓѓренєя, соответствующего современному уровню раѓвєтєя наукє є 

общественноѕ практєкє, учєтывающего соцєальное, культурное, яѓыковое, духовное многообраѓєе 

современного мєра;  

•осоѓнанное, увађєтельное є доброђелательное отношенєе к другому человеку, его мненєю, 

мєровоѓѓренєю, культуре, яѓыку, вере, грађданскоѕ поѓєцєє, к єсторєє, культуре, релєгєє, традєцєям, 

яѓыкам, ценностям народов Россєє є народов мєра;  

• раѓвєтєе эстетєческого соѓнанєя череѓ освоенєе худођественного наследєя народов Россєє є мєра 

творческоѕ деятельностє эстетєческого характера; осоѓнанєе ѓначємостє худођественноѕ культуры 

народов Россєє є стран мєра.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вестє дєалог с другємє людьмє є достєгать в нем вѓаємопонєманєя; быть готовым к совместноѕ 

деятельностє, актєвно участвовать в коллектєвных учебно- єсследовательскєх, проектных є другєх 

творческєх работах;  

• не прєнємать любые нарушенєя соцєальных (в том чєсле моральных є правовых) норм; 

орєентєроваться на моральные ценностє є нормы в сєтуацєях нравственного выбора; оценєвать 

отношенєе к своему поведенєю є поступкам, а такђе к поведенєю є поступкам другєх.  

Метапредметные результаты:  

Сформєрованность унєверсальных учебных деѕствєѕ: регулятєвных, поѓнавательных, коммунєкатєвных.  

Регулятивные УУД:  

Выпускник научится:  

• самостоятельно определять целє своего обученєя, ставєть є формулєровать для себя новые ѓадачє в 

учебе є поѓнавательноѕ деятельностє, самостоятельно планєровать путє достєђенєя целеѕ, в том чєсле 

альтернатєвные, осоѓнанно выбєрать наєболее эффектєвные способы решенєя учебных є поѓнавательных 

ѓадач;  

• 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; оценєвать 

правєльность выполненєя учебноѕ ѓадачє, собственные воѓмођностє ее решенєя.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• владеть основамє самоконтроля, самооценкє, прєнять решенєя є осуществлять осоѓнанныѕ выбор в 

учебноѕ є поѓнавательноѕ деятельностє.  

Познавательные УУД:  

Выпускник научится:  

• определять понятєя, соѓдавать обобщенєя, устанавлєвать аналогєє, классєфєцєровать, самостоятельно 

выбєрать основанєя є крєтерєє для классєфєкацєє, устанавлєвать прєчєнно-следственные свяѓє, строєть 

логєческое рассуђденєе, умоѓаключенєе (єндуктєвное, дедуктєвное є по аналогєє) є делать выводы;  
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• соѓдавать, прєменять є преобраѓовывать ѓнакє є сємволы, моделє є схемы для решенєя учебных є 

поѓнавательных ѓадач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• владеть навыкамє смыслового чтенєя.  

Коммуникативные УУД  

Выпускник научится:  

• органєѓовывать учебное сотруднєчество є совместную деятельность с учєтелем 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;  

• осоѓнанно єспольѓовать речевые средства в соответствєє с ѓадачеѕ коммунєкацєє для вырађенєя своєх 

чувств, мыслеѕ є потребностеѕ; владеть устноѕ є пєсьменноѕ речью, монологєческоѕ контекстноѕ речью;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• формєровать є раѓвєвать компетентностє в областє єспольѓованєя єнформацєонно-коммунєкацєонных 

технологєѕ;  

• раѓвєвать мотєвацєю к овладенєю культуроѕ актєвного польѓованєя словарямє є другємє поєсковымє 

сєстемамє.  

 

Предметные результаты:  

Выпускник научится:  

• понємать ѓначємость родноѕ русскоѕ лєтературы для вхођденєя в культурно-яѓыковое пространство 

своего народа; осоѓнанєе коммунєкатєвно- эстетєческєх воѓмођностеѕ родного русского яѓыка на основе 

єѓученєя выдающєхся проєѓведенєѕ родноѕ русскоѕ лєтературы;  

• проявлять ценностное отношенєе к родноѕ русскоѕ лєтературе как хранєтельнєце культуры русского 

народа, ответственностє ѓа сохраненєе нацєональноѕ культуры, прєобщється к лєтературному наследєю 

русского народа в контексте едєного єсторєческого є культурного пространства Россєє, дєалога культур 

всех народов Россєѕскоѕ Федерацєє є мєра;  

• понємать наєболее ярко воплотєвшєх нацєональную спецєфєку русскоѕ лєтературы є культуры 

проєѓведенєѕ русскєх пєсателеѕ, в том чєсле современных авторов, продолђающєх в своём творчестве 

нацєональные традєцєє русскоѕ лєтературы;  

• осмыслєть ключевые для нацєонального соѓнанєя культурные є нравственные смыслы, проявляющєхся 

в русском культурном пространстве є на основе многоаспектного дєалога с культурамє народов Россєє є 

мєра;  

• раѓвєвать представленєя о богатстве русскоѕ лєтературы є культуры в контексте культур народов Россєє 

є всего человечества; понємать єх сходства є раѓлєчєѕ с русскємє традєцєямє є укладом; раѓвєвать 

способностє понємать лєтературные худођественные проєѓведенєя, отрађающєе раѓные этнокультурные 

традєцєє;  
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• овладевать раѓлєчнымє способамє постєђенєя смыслов, ѓалођенных в проєѓведенєях родноѕ русскоѕ 

лєтературы, є соѓдавать собственные тексты, содерђащєе суђденєя є оценкє по поводу прочєтанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• прєменять опыт общенєя с проєѓведенєямє родноѕ русскоѕ лєтературы в повседневноѕ ђєѓнє є 

проектноѕ учебноѕ деятельностє, в речевом самосовершенствованєє; уметь формєровать є обогащать 

собственныѕ круг чтенєя;  

• накоплять опыт планєрованєя собственного досугового чтенєя проєѓведенєѕ родноѕ русскоѕ 

лєтературы, определять є обосновать своє чєтательскєе предпочтенєя; формєровать потребностє в 

сєстематєческом чтенєє как средстве поѓнанєя мєра є себя в этом мєре, гармонєѓацєє отношенєѕ 

человека є общества.  

1.2.5.5. Родной язык (татарский)  

(для изучающих татарский язык как родной)  

В Федеральном государственном обраѓовательном стандарте общего обраѓованєя сформулєрованы 

следующєе требованєя к освоенєю учебного предмета «Родноѕ яѓык»:  

•  воспєтанєе патрєотєѓма к Отечеству, прошлому є настоящему многонацєонального (татарского) народа 

Россєє; осоѓнанєе своеѕ этнєческоѕ прєнадлеђностє; ѓнанєе єсторєє, яѓыка, культуры своего народа, 

своего края є Россєє; воспєтанєе чувства ответственностє є долга перед Родєноѕ;  

• формєрованєе ответственного отношенєя к ученєю, осоѓнанному выбору профессєє на основе 

формєрованєя увађєтельного отношенєя к труду;  

•  формєрованєе целостного мєровоѓѓренєя, соответствующего современному уровню раѓвєтєя наукє є 

общественноѕ ђєѓнє;  

•  формєрованєе осоѓнанного, увађєтельного є доброђелательного отношенєя к окруђающєм, 

готовностє є способностє вестє дєалог с нємє є достєгать в нем вѓаємопонєманєя;  

•  освоенєе соцєальных норм, правєл поведенєя соцєальноѕ ђєѓнє; участєе в школьном самоуправленєє 

є общественноѕ ђєѓнє с учетом регєональных є этнокультурных особенностеѕ;  

•  формєрованєе нравственных чувств є поведенєя, осоѓнанного є ответственного отношенєя к своєм 

поступкам;  

•  формєрованєе коммунєкатєвноѕ компетентностє в общенєє с окруђающємє в обраѓовательноѕ є 

общественно-полеѓноѕ деятельностє;  

•  формєрованєе ценностє ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє;  

•  формєрованєе основ экологєческоѕ культуры;  

•  осоѓнанєе ѓначенєя семеѕных ценностеѕ, формєрованєе є раѓвєтєе увађєтельного є ѓаботлєвого 

отношенєя к членам своеѕ семьє;  

•  раѓвєтєе эстетєческоѕ культуры череѓ освоенєе худођественного наследєя татарского народа є другєх 

народов Россєє є мєра.  

Предметные реѓультаты с учетом общєх требованєѕ Стандарта є спецєфєкє учебного предмета «Родноѕ 

(татарскєѕ) яѓык» долђны обеспечєвать:  

•  совершенствованєе вєдов речевоѕ деятельностє, обеспечєвающєх эффектєвное овладенєе учебным 

предметом «Родноѕ (татарскєѕ) яѓык» є вѓаємодеѕствєе с окруђающємє в сєтуацєях формального є 

неформального међэтнєческого є међкультурного общенєя;  
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•  понєманєе определяющеѕ ролє яѓыка в раѓвєтєє єнтеллектуальных є творческєх способностеѕ 

лєчностє, в процессе обраѓованєя є самообраѓованєя;  

•  єспольѓованєе коммунєкатєвно-эстетєческєх воѓмођностеѕ родного яѓыка;  

•  сєстематєѓацєя научных ѓнанєѕ о яѓыке, осоѓнанєе вѓаємосвяѓє его уровнеѕ, освоенєе баѓовых 

понятєѕ лєнгвєстєкє;  

•  формєрованєе є раѓвєтєе навыков проведенєя раѓлєчных вєдов аналєѓа слова: фонетєческого, 

морфемного, словообраѓовательного, лексєческого, морфологєческого, сєнтаксєческого аналєѓа 

словосочетанєя є предлођенєя, многоаспектного аналєѓа текста;  

•  овладенєе основнымє нормамє лєтературного родного яѓыка (орфоэпєческємє, лексєческємє, 

грамматєческємє, орфографєческємє, пунктуацєоннымє), нормамє татарского речевого этєкета, 

прєобретенєе опыта єх єспольѓованєя в устноѕ є пєсьменноѕ речевоѕ практєке;  

•  формєрованєе ответственностє ѓа яѓыковую как общечеловеческую ценность.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 5-9 классы  

«Речевое общение. Речевая деятельность»  

Выпускник научится:  

•  понємать роль родного яѓыка в ђєѓнє общества; роль русского яѓыка как средства међнацєонального 

общенєя;  

• раѓлєчать смысл понятєѕ: устная є пєсьменная речь, монолог, дєалог, сєтуацєя общенєя;  

• раѓлєчать основные прєѓнакє раѓговорноѕ речє;  

 

•  определєть особенностє научного, публєцєстєческого, офєцєально-делового стєлеѕ;  

•  выделєть прєѓнакє текста є его раѓлєчных тєпов;  

• соблюдать основные нормы татарского лєтературного яѓыка, нормы татарского речевого этєкета.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  раѓлєчать раѓговорную речь є раѓлєчные стєлє;  

•  определять тему є основную мысль текста;  

•  опоѓнавать яѓыковые едєнєцы, проводєть раѓлєчные вєды єх аналєѓа;  

•  объяснять с помощью словаря ѓначенєе непонятных слов.  

 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика»  

Выпускник научится:  

•  сделать фонетєческєѕ раѓбор слова;  

• осоѓнать вађность сохраненєя орфоэпєческєх норм татарского яѓыка прє общенєє;  

•  научється находєть є правєльно єспольѓовать в соответствующєх сєтуацєях наѕденную в орфоэпєческєх 

словарях є другєх справочнєках єнформацєю.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

•  выделєть основные выраѓєтельные средства фонетєкє;  

•  выраѓєтельно чєтать тексты єѓ проѓы є поэѓєє;  

•  находєть є грамотно єспольѓовать в мультємедєѕноѕ форме необходємую єнформацєю єѓ 

орфоэпєческєх словареѕ є справочнєков.  

 

«Морфемика и словообразование»  

Выпускник научится:  

•  делєть слова на морфемы;  

• определєть основные способы словообраѓованєя;  

•  уметь обраѓовывать новые слова єѓ ѓаданного;  

•  єѓучая морфемєку є словообраѓованєя, грамотно пєсать, определять частє речє є члены предлођенєѕ.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

•  увєдеть смысловую свяѓь међду однокореннымє словамє;  

•  понємать ѓначємость частеѕ словообраѓованєя как одного єѓ єѓобраѓєтельно-выраѓєтельных средств 

худођественноѕ речє;  

• уметь находєть нуђную єнформацєю єѓ словареѕ є справочнєков по словообраѓованєю;  

•  уделять внєманєе этємологєческоѕ стороне слова прє объясненєє правопєсанєя є лексєческого 

ѓначенєя слова.  

 

 

«Лексикология и фразеология»  

Выпускник научится:  

•  провестє лексєческєѕ аналєѓ слова;  

• объедєнять слова в тематєческєе группы;  

• подбєрать сєнонємы є антонємы;  

•  распоѓнавать фраѓеологєческєе обороты;  

•  прєдерђєваться лексєческєх норм прє устноѕ є пєсьменноѕ речє;  

•  єспольѓовать сєнонємы как средство свяѓє предлођенєѕ в тексте є как средство устраненєя 

неоправданного повтора;  

•  наблюдать ѓа єспольѓованєем переносных ѓначенєѕ слов в устных є пєсьменных текстах (метафора, 

эпєтет, олєцетворенєе);  

•  польѓоваться раѓлєчнымє вєдамє лексєческєх словареѕ (толковых, сєнонємов, антонємов, 

фраѓеологєѓмов).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
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•  сделать общую классєфєкацєю словарного ѓапаса;  

•  раѓлєчать лексєческую є грамматєческую ѓначенєя слова;  

•  опоѓнавать раѓлєчных омонємов;  

• оценєть свою є чуђую речь с точкє ѓренєя точного, уместного є выраѓєтельного словоупотребленєя;  

•  опоѓнавать лексєко-фраѓеологєческєе средства в публєцєстєческєх є худођественных текстах, ѓнать 

лексєческєе средства, єспольѓуемые в научном є деловом стєлях;  

•  находєть єѓ раѓлєчных лексєческєх словареѕ (толковых, сєнонємов, антонємов, фраѓеологєѓмов, 

єностранных яѓыков) є мультємедєѕных средств необходємую єнформацєю.  

 

«Морфология»  

Выпускник научится:  

•  раѓлєчать частє речє татарского яѓыка;  

•  определєть морфологєческєе прєѓнакє слов;  

•  єспольѓовать раѓлєчные формы частеѕ речє в рамках норм современного татарского лєтературного 

яѓыка;  

•  прєменять ѓнанєя є уменєя по морфологєє на практєке правопєсанєя є проведенєя раѓлєчных вєдов 

аналєѓа.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

•  єсследовать словарныѕ ѓапас морфологєє;  

•  раѓлєчать грамматєческєе омонємы;  

•  опоѓнавать морфологєческєе едєнєцы в публєцєстєческєх є худођественных текстах, ѓнать 

морфологєческєе формы, єспольѓуемые в научном є деловом стєлях;  

•  находєть нуђную єнформацєю єѓ раѓлєчных словареѕ є мультємедєѕных средств по морфологєє.  

 

«Синтаксис»  

Выпускник научится:  

•  опоѓнавать словосочетанєя є предлођенєя є єх вєды;  

• єсследовать состав, ѓначенєе, особенностє употребленєя словосочетанєѕ є предлођенєѕ;  

• употреблять раѓлєчные сєнтаксєческєе формы частеѕ речє в рамках современного татарского 

лєтературного яѓыка;  

•  уметь єспольѓовать ѓнанєя є навыкє по сєнтаксєсу є в другєх вєдах аналєѓа.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• опоѓнавать сєнтаксєческєе средства в публєцєстєческєх є худођественных текстах, ѓнать сєнтаксєческєе 

формы, єспольѓуемые в научном є деловом стєлях;  

•  провестє функцєонально-стєлєстєческєѕ аналєѓ сєнтаксєческєх конструкцєѕ, єспольѓованєе раѓлєчных 

сєнтаксєческєх конструкцєѕ как средств усєленєя выраѓєтельностє речє.  



275 

 
 

 

«Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

•  соблюдать в пєсьме орфографєческєе є пунктуацєонные нормы;  

• наѕтє є єсправлять орфографєческєе є пунктуацєонные ошєбкє;  

•  наѕтє є польѓоваться в пєсьме необходємоѕ єнформацєеѕ єѓ орфографєческєх словареѕ є 

справочнєков.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осоѓнавать вађностє сохраненєя в речє орфографєческєх є пунктуацєонных норм;  

•  находєть нуђную єнформацєю єѓ раѓлєчных словареѕ є мультємедєѕных средств є грамотно 

єспольѓовать єх в пєсьме.  

«Стилистика»  

Выпускник научится:  

•  определять функцєональные стєлє, выделєв єх ђанровые особенностє;  

•  выступать перед аудєторєеѕ, определєв тему, цель є ѓадачє своего выступленєя;  

•  выбєрать яѓыковые средства с учетом воѓрастных, псєхологєческєх особенностеѕ є соответствєя темы 

уровню ѓнанєѕ слушателеѕ.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

•  понємать є объяснять особенностє устноѕ є пєсьменноѕ речє;  

•  работать с текстамє в раѓлєчных стєлях є ђанрах;  

•  переводєть раѓлєчные тексты с татарского яѓыка на русскєѕ, учєтывая нормы устноѕ є пєсьменноѕ речє.  

 

«Язык и культура»  

Выпускник научится:  

•  распоѓнать яѓыковые едєнєцы с нацєонально-культурным компонентом на прємерах устного народного 

творчества, єсторєческєх є худођественных проєѓведенєѕ;  

•  находєть прємеры подтверђдающєе мысль о том, что єѓученєе яѓыка помогает лучше ѓнать єсторєю є 

культуру страны;  

• грамотно польѓоваться правєламє культуры татарскоѕ раѓговорноѕ речє в повседневноѕ ђєѓнє: в учебе 

є во внеклассных меропрєятєях.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

•  покаѓать тесную свяѓь яѓыка с культуроѕ є єсторєеѕ народа череѓ определенные прємеры;  
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•  сравнєвать нормы культуры татарскоѕ речє с правєламє культуры речє другєх народов, ђєвущєх в 

Россєє.  

 

 «Родной язык (татарский)»  

(для изучающих татарский язык как неродной)  

 

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 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 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/ во просы. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

•  делать сообщенєе на ѓаданную тему на основе прочєтанного;  

•  комментєровать факты єѓ прочєтанного/ прослушанного текста, вырађать є аргу ментєровать свое 

отношенєе к прочєтанному/прослушанному;  

•  кратко выскаѓываться беѓ предварєтельноѕ подготовкє на ѓаданную тему в соответствєє с 

предлођенноѕ сєтуацєеѕ общенєя;  
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•  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, содержащих 

незнакомые 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 мате- рєале 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:  
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•  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, єѓучаемого яѓыка, вырађать пођеланєя;  

•  пєсать лєчное пєсьмо в ответ на пєсьмо-стємул с употребленєем формул речевого этєкета, єѓучаемого 

яѓыка: сообщать краткєе сведенєя о себе є ѓапрашєвать аналогєчную єнформацєю о друге по перепєске; 

вырађать благодарность, єѓвєненєя, просьбу; давать совет є т. д.  

•  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;  

•  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 соот ветствєє с нормамє, 

прєнятымє в стране єѓучаемого яѓыка.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

•  сравнєвать є аналєѓєровать буквосочетанєя татарского яѓыка є єх транскрєпцєю.  

 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

•  раѓлєчать на слух є адекватно, беѓ фонематєческєх ошєбок, ведущєх к сбою ком мунєкацєє, 

проєѓносєть слова єѓучаемого 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 в том чєсле, соблюдая правєло от сутствєя фраѓового ударенєя на 

слуђебных словах.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• вырађать модальные ѓначенєя, чувства є эмоцєє с помощью єнтонацєє.  

 

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 коммунєкатєвноѕ ѓадачеѕ;  

• соблюдать существующєе в татарском 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.  

 

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;  

•  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, 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;  

• вопросєтельные, побудєтельные є восклєцательные;  

•  распоѓнавать є употреблять в речє распространенные є нераспространенные простые предлођенєя, в 

том чєсле с несколькємє обстоятельствамє, следующємє в определенном порядке;  
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•  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;  

•  распоѓнавать є употреблять в речє местоєменєя: лєчные, прєтяђательные, воѓвратные, укаѓательные, 

неопределенные, относєтельные, вопросєтельные;  

•  распоѓнавать є употреблять в речє ємена прєлагательные в полођєтельноѕ, сравнєтельноѕ є 

превосходноѕ степенях;  

• распоѓнавать є употреблять в речє наречєя временє є обраѓа деѕствєя;  

• распоѓнавать є употреблять в речє колєчественные є порядковые чєслєтельные;  

•  распоѓнавать є употреблять в речє глаголы в наєболее употребєтельных временных формах.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

•  распоѓнавать слођноподчєненные предлођенєя с прєдаточнымє: временє; целє; условєя;  

•  распоѓнавать є употреблять в речє определенєя, вырађенные прєлагательнымє;  

• распоѓнавать є употреблять в речє глаголы во временных формах;  

 

Соцєокультурные ѓнанєя є уменєя  

Выпускник научится:  

•  употреблять в устноѕ є пєсьменноѕ речє в сєтуацєях формального є неформального общенєя основные 

нормы речевого этєкета;  

•  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 єѓучаемого яѓыка.  

Компенсаторные уменєя  

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 є чтенєє.  
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1.2.5.6. «Родная литература (татарская)»  

(для изучающих татарский язык как родной)  

В соответствєє с Федеральным государственным обраѓовательным стандартом основного общего 

обраѓованєя предметными результатами єѓученєя предмета «Татарская лєтература» являются:  

Осоѓнанєе ѓначємостє чтенєя є єѓученєя татарскоѕ лєтературы для своего дальнеѕшего раѓвєтєя; 

формєрованєе потребностє в сєстематєческом чтенєє как средстве поѓнанєя мєра є себя в этом мєре; 

гармонєѓацєя отношенєѕ человека є общества, многоаспектного дєалога.  

Выпускник научится:  

- Осоѓнавать ѓначємость є вађность чтенєя, получєт прєвычку к чтенєю є опыт чтенєя раѓных 

проєѓведенєѕ;  

- Понємать татарскую лєтературу как одну єѓ основных нацєонально-культурных ценностеѕ татарского 

народа, как особыѕ способ поѓнанєя ђєѓнє;  

- Понємать, что в татарскоѕ лєтературе отрађается менталєтет татарского народа, его єсторєя, 

мєровоспрєятєе, что лєтература несет в себе вађные для ђєѓнє человека смыслы, а єменно:  

- понєманєе ключевых проблем єѓученных проєѓведенєѕ татарского фольклора є фольклора другєх 

народов, древнетюркскоѕ лєтературы, лєтературы XVIII века, татарскєх пєсателеѕ XIX-XX веков, лєтературы 

народов Россєє є ѓарубеђноѕ лєтературы;  

- понєманєе обраѓноѕ прєроды лєтературы как явленєя словесного єскусства; эстетєческое воспрєятєе 

проєѓведенєѕ лєтературы;  

- формєрованєе эстетєческого вкуса;  

- понєманєе слова в его эстетєческоѕ функцєє, ролє єѓобраѓєтельно-выраѓєтельных  

- яѓыковых средств в соѓданєє худођественных обраѓов лєтературных проєѓведенєѕ;  

- обеспеченєе культурноѕ самоєдентєфєкацєє, осоѓнанєе коммунєкатєвно-эстетєческєх воѓмођностеѕ 

татарского яѓыка на основе єѓученєя выдающєхся проєѓведенєѕ россєѕскоѕ культуры, культуры 

татарского народа, культуры тюркскєх народов, мєровоѕ культуры.  

- Раѓмышлять над целым рядом общечеловеческєх проблем, выскаѓываться по нєм, єспольѓуя 

воѓмођностє татарского лєтературного яѓыка;  

- Аналєѓєровать лєтературное проєѓведенєе: определять его прєнадлеђность к одному єѓ лєтературных 

родов є ђанров;  

- Понємать є формулєровать тему, єдею, нравственныѕ пафос лєтературного проєѓведенєя; 

характерєѓовать его героев, сопоставлять героев одного єлє несколькєх проєѓведенєѕ;  

- Перескаѓывать проѓаєческєе проєѓведенєя єлє єх отрывкє с єспольѓованєем обраѓных средств 

татарского яѓыка є цєтат єѓ текста, отвечать на вопросы по прослушанному єлє прочєтанному тексту, 

соѓдавать устные монологєческєе выскаѓыванєя раѓного тєпа, вестє дєалог;  

- Формулєровать собственное отношенєе к проєѓведенєям татарскоѕ лєтературы, оценєвать єх.  

- Выпускник получит возможность научиться:  

- Определять тему є основную мысль проєѓведенєя, основноѕ конфлєкт;  

- Перескаѓывать сюђет, вычленять фабулу, владеть раѓлєчнымє вєдамє перескаѓа, выявлять особенностє 

компоѓєцєє;  

- Охарактерєѓовать героев-персонађеѕ, давать єм сравнєтельные характерєстєкє, оценєвать сєстему 

персонађеѕ;  
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- Находєть основные єѓобраѓєтельно-выраѓєтельные средства, характерные для творческоѕ манеры 

пєсателя, определять єх худођественные функцєє, выявлять особенностє яѓыка є стєля пєсателя;  

- Определять ђанровую, родовую спецєфєку худођественного проєѓведенєя;  

- Объяснять свое понєманєе нравственно-фєлософскоѕ, соцєально-єсторєческоѕ є эстетєческоѕ 

проблематєкє проєѓведенєѕ;  

- Выделять в проєѓведенєях худођественные элементы є обнаруђєвать свяѓє међду нємє;  

- Аналєѓєровать лєтературные проєѓведенєя раѓных ђанров;  

- Определять авторское отношенєе к героям є событєям, к чєтателю;  

- Польѓоваться основнымє теоретєко-лєтературнымє термєнамє є понятєямє;  

- Вырађать лєчное отношенєе к худођественному проєѓведенєю, аргументєровать свою точку ѓренєя;  

- Представлять раѓвернутыѕ устныѕ єлє пєсьменныѕ ответ на поставленные вопросы, вестє учебные 

дєскуссєє;  

- Собєрать матерєал є обрабатывать єнформацєю, необходємую для напєсанєя сочєненєя, эссе, соѓданєя 

проекта на ѓаранее объявленную лєтературную єлє публєцєстєческую тему;  

- Выраѓєтельно чєтать проєѓведенєя худођественноѕ лєтературы, передавая лєчное отношенєе к 

проєѓведенєю;  

- Орєентєроваться в єнформацєонном обраѓовательном пространстве, работать с энцєклопедєямє, 

словарямє, справочнєкамє, спецєальноѕ лєтературоѕ, польѓоваться каталогамє бєблєотек, 

бєблєографєческємє укаѓателямє, сєстемоѕ поєска в Интернете.  

«Родная литература (татарская)»  

(для изучающих татарский язык как неродной)  

Выпускник научится:  

•  представлять о сутє того вѓаємодеѕствєя међду людьмє, которое наѓывается общенєем;  

 

•  ѓнать о вєдах общенєя (по раѓлєчным основанєям);  

• єметь представленєе о коммунєкатєвных качествах речє (правєльность, богатство, точность, 

выраѓєтельность є т.д.), речевоѕ (коммунєкатєвноѕ) сєтуацєє, ее компонентах (кто, кому, почему, ѓачем, 

где, когда, как), на основе чего у детеѕ постепенно формєруется прєвычка є уменєе орєентєроваться в 

сєтуацєє общенєя, определять коммунєкатєвное намеренєе (свое є партнера), оценєвать степень его 

реалєѓацєє в общенєє.  

• раѓлєчать тєпологєю текстов є о речевых ђанрах как раѓновєдностях текста;  

•  ѓнать те ђанры, которые существуют в реальноѕ речевоѕ практєке: ђанр прєкаѓа, просьбы, ѓаявленєя, 

аннотацєє, хронєкє є т.д.;  

•  ѓнакомється с обраѓцамє конкретного ђанра, осмысленєе его особенностеѕ с точкє ѓренєя сферы 

употребленєя, адресата, коммунєкатєвных ѓадач є т.д.; аналєѓєровать тєпєчных недочетов в структуре є 

речевом оформленєє данного ђанра;  

•  соѓдавать его отдельных фрагментов (частеѕ); є, наконец, самостоятельно соѓдавать ђанр на 

предлођенную тему.  

Выпускник получить возможность научиться:  

•  успешно общаться в самых раѓлєчных сферах деятельностє;  
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•  обучаться умелоѕ, єскусноѕ, а точнее – эффектєвноѕ речє, реѓультатєвному общенєю, прє котором 

реалєѓуется коммунєкатєвное намеренєе, коммунєкатєвная ѓадача (єнтенцєя) как практєческого, так є 

духовного плана;  

•  готовється к выступленєю, учєтывать аудєторєю є устанавлєвать с нею контакт, как реалєѓовывать своѕ 

ѓамысел, оценєть свою речь є т.д.;  

•  владеть єнструкцєямє, напрємер, «Как слушать собеседнєка», «Правєла для говорящего» є т.д  

•  раѓмышлять о том, что такое вѓаємопонєманєе, контакт међду людьмє, как вађно владеть словом в 

современном мєре.  

 

 

 

Выпускник научится:  

•  понємать ключевые проблемы єѓученных проєѓведенєѕ родного(татарского) фольклора, фольклора 

народов Россєє є всего мєра; родноѕ классєческоѕ є современноѕ лєтературы, лєтературных 

вѓаємосвяѓеѕ є вѓаємовлєянєѕ;  

•  осоѓнанно бегло чєтать тексты раѓлєчных стєлеѕ є ђанров; провестє смысловоѕ аналєѓ текста; 

єспольѓовать раѓлєчные вєды чтенєя (оѓнакомєтельное, просмотровое, поєсковое є др.);  

•  владеть элементарноѕ лєтературоведческоѕ термєнологєеѕ прє обсуђденєє худођественного 

проєѓведенєя;  

•  перескаѓывать содерђанєе проѓаєческого проєѓведенєя єлє отрывка, єспольѓуя цєтаты єѓ текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному єлє прочєтанному тексту;  

•  устанавлєвать свяѓє међду фольклорнымє є худођественнымє проєѓведенєямє раѓных народов на 

уровне тематєкє, проблематєкє, обраѓов (по прєнцєпу сходства є раѓлєчєя);  

•  владеть навыкамє сопоставленєя проєѓведенєѕ родноѕ (татарскоѕ) лєтературы с проєѓведенєямє 

лєтератур другєх народов є этносов самостоятельно (єлє под руководством учєтеля), определяя лєнєє 

сопоставленєя, выбєрая аспект для самостоятельного ана лєѓа;  

•  владеть монологєческоѕ є дєалогєческоѕ речью; вступать в речевое общенєе; участвовать в дєалоге 

(понємать точку ѓренєя собеседнєка, прєѓнавать право на єное мненєе); соѓдать пєсьменные 

выскаѓыванєя, адекватно передающєе прослушанную є прочєтанную єнформацєю;  

•  єспольѓовать выраѓєтельные средства яѓыка в соответствєє с коммунєкатєвноѕ ѓадачеѕ, сфероѕ є 

сєтуацєеѕ общенєя; єспольѓовать для решенєя поѓнавательных є коммунєкатєвных ѓадач раѓлєчные 

єсточнєкє єнформацєє, включая энцєклопедєє, словарє, Интернет-ресурсы є другєе баѓы данных;  

•  єспольѓовать прєобретенные ѓнанєя є уменєя ѓа рамкамє учебного процесса, то есть в практєческоѕ 

деятельностє є повседневноѕ ђєѓнє.  

Выпускник получить возможность научиться:  

•  понємать ключевые проблемы єѓученных проєѓведенєѕ родного(татарского) фольклора, фольклора 

народов Россєє є всего мєра; родноѕ классєческоѕ є современноѕ лєтературы, лєтературных 

вѓаємосвяѓеѕ є вѓаємовлєянєѕ;  

•  осоѓнанно бегло чєтать тексты раѓлєчных стєлеѕ є ђанров; провестє смысловоѕ аналєѓ текста; 

єспольѓовать раѓлєчные вєды чтенєя (оѓнакомєтельное, просмотровое, поєсковое є др.);  



284 

 
 

• владеть элементарноѕ лєтературоведческоѕ термєнологєеѕ прє обсуђденєє худођественного 

проєѓведенєя;  

•  перескаѓывать содерђанєе проѓаєческого проєѓведенєя єлє отрывка, єспольѓуя цєтаты єѓ текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному єлє прочєтанному тексту;  

•  устанавлєвать свяѓє међду фольклорнымє є худођественнымє проєѓведенєямє раѓных народов на 

уровне тематєкє, проблематєкє, обраѓов (по прєнцєпу сходства є раѓлєчєя);  

•  владеть навыкамє сопоставленєя проєѓведенєѕ родноѕ (татарскоѕ) лєтературы с проєѓведенєямє 

лєтератур другєх народов є этносов самостоятельно (єлє под руководством учєтеля), определяя лєнєє 

сопоставленєя, выбєрая аспект для самостоятельного аналєѓа;  

•  владеть монологєческоѕ є дєалогєческоѕ речью; вступать в речевое общенєе; участвовать в дєалоге 

(понємать точку ѓренєя собеседнєка, прєѓнавать право на єное мненєе); соѓдать пєсьменные 

выскаѓыванєя, адекватно передающєе прослушанную є прочєтанную єнформацєю;  

•  єспольѓовать выраѓєтельные средства яѓыка в соответствєє с коммунєкатєвноѕ ѓадачеѕ, сфероѕ є 

сєтуацєеѕ общенєя; єспольѓовать для решенєя поѓнавательных є коммунєкатєвных ѓадач раѓлєчные 

єсточнєкє єнформацєє, включая энцєклопедєє, словарє, Интернет-ресурсы є другєе баѓы данных;  

•  єспольѓовать прєобретенные ѓнанєя є уменєя ѓа рамкамє учебного процесса, то есть в практєческоѕ 

деятельностє є повседневноѕ ђєѓнє.  

 

1.2.5.7. Иностранный язык.  

Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечивает: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, 

к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях. 
Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  
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• 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 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 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:  

• 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, распє-  

 

санєе є т. п.);  

• кратко єѓлагать реѓультаты выполненноѕ проектноѕ работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• воспрєнємать на слух є понємать основное содерђанєе не слођных аутентєчных текстов, содерђащєх 

некоторое колєчество неєѓученных яѓыковых явленєѕ;  
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• воспрєнємать на слух є понємать нуђную/єнтересующую/ ѓапрашєваемую єнформацєю в аутентєчных 

текстах, содерђащєх как єѓученные яѓыковые явленєя, так є некоторое колєчество не єѓученных 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 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 другєм є 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, включая адрес);  

• пєсать небольшєе пєсьменные выскаѓыванєя с опороѕ на обраѓец/план.  
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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 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, спецєальныѕ, альтернатєвныѕ є 

раѓделєтельныѕ вопросы), в том чєсле, соблюдая правєло отсутствєя фраѓового ударенєя на слуђебных 

словах.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
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• 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 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;  

• ємена существєтельные прє помощє суффєксов -or/ -er, -ist, -sion/-  

• tion, -nce/-ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ing;  

• ємена прєлагательные прє 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 аффєксам;  

• 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 речи  
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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 с начальным It;  

• распоѓнавать є употреблять в речє предлођенєя с начальным There + to be;  

• 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  

(ConditionalI – IfIseeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty) єнереального характера (ConditionalII– IfIwereyou, 

IwouldstartlearningFrench);  

• 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 (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, є єсключенєя;  

• 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 є єсключенєя;  

• распоѓнавать є употреблять в речє колєчественные є порядковые чєслєтельные;  

• распоѓнавать є употреблять в речє глаголы в наєболее употребєтельных временных формах 

деѕствєтельного ѓалога: Present Simple, FutureSimpleєPastSimple,  

 

Present є Past Continuous, Present Perfect;  

• распоѓнавать є употреблять в речє раѓлєчные грамматєческєесредства для вырађенєя будущего 

временє: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  
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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, PastSimplePassive;  

• распоѓнавать є употреблять в речє предлогє места, временє, направленєя; предлогє, употребляемые 

прє глаголах в страдательном ѓалоге.  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• распоѓнавать слођноподчєненные предлођенєя с прєдаточнымє: временє с союѓом since; целє с 

союѓом so that; условєя с союѓом unless; определєтельнымє с союѓамє who, which, that;  

• распоѓнавать є употреблять в речє слођно подчєненные 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 I wish;  

• распоѓнавать є употреблять в речє конструкцєє с глаголамє на -ing:  

 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;  

• Распоѓнавать є употреблять в речє конструкцєє It takes me …to do something; to look / feel / be happy;  

• распоѓнавать є употреблять в речє определенєя, вырађенные прєлагательнымє, в правєльном порядке 

єх следованєя;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past;  
• распоѓнавать є употреблять в речє глаголы в формах страдательного ѓалога Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive;  

• распоѓнавать є употреблять в речє модальные глаголы need, shall, might, would;  

• распоѓнавать по формальным прєѓнакам є понємать ѓначенєе нелєчных форм глагола (єнфєнєтєва, 

герундєя, прєчастєя I є II, от глагольного существєтельного) беѓ раѓлєченєя єх функцєѕ є употреблять єх в 

речє;  

• распоѓнавать є употреблять в речє словосочетанєя «ПрєчастєеI +существєтельное» (a playing child) є 

«Прєчастєе II+ существєтельное» (a written poem).  

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;  
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• 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/стран єѓучаемого 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 є чтенєє.   

 

1.2.5.8. Второй иностранный язык (китайский) 

Предметные результаты  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится:  

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог–побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести диалог – обмен мнениями;  

• брать и давать интервью;  

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.).  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную  

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики (10 – 15 предложений);  

• 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.  

• строить краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных 

коммуникативных типов речи (характеристика, повествование / сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения);  

• передавать содержание основной мысли прочитанного с опорой на текст;  

• делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту;  

• делать сообщение о своѐм городе, своей стране и стране изучаемого языка.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать 

своѐ отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

• понимать основное содержание несложных звучащих аутентичных текстов длительностью 

звучания от 1 до 3 минут;  

• выборочно понимать необходимую / запрашиваемую информацию в несложных звучащих 

аутентичных текстах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную / интересующую / запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и 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; 

• читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров (на базе знакомых 

иероглифов) (ознакомительное чтение);  

• выборочно понимать нужную /интересующую информацию из текста (просмотровое /поисковое 

чтение);  

• полно и точно понимать содержание несложных аутентичных адаптированных текстов разных 

жанров (на базе знакомых иероглифов) (изучающее чтение).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте;  

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления выпущенных фрагментов;  

• конструировать собственные тексты в новой ситуации общения.  

• использовать двуязычный словарь при чтении текстов разных жанров.  

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 днѐм рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания);  

• 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;  
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выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.д.;  

• 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;  

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками;  

• 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.).  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

• правильно писать черты китайских иероглифов;  

• правильно писать графемы, простые и сложные иероглифы по порядку черт;  

• правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а также применять 

их в рамках изучаемого лексикограмматического материала;  

• анализировать иероглифы по количеству черт;  

• устанавливать структуру изученных иероглифов, выделять ключи, фонетики;  

• ставить соответствующие знаки препинания в предложениях, между однородными членами 

предложения, в конце предложения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать структуру сложных иероглифов, содержащих одинаковые ключи, 

фонетики.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• произносить и различать на слух звуки китайского языка (инициали и финали китайского слога; 

дифтонги, трифтонги; лѐгкий тон; придыхательные и непридыхательные согласные;  

• произносить и различать на слух эризованные (ретрофлексные) звуки;  

• использовать правила тональной системы китайского языка (изменение тонов, неполный третий 

тон, лѐгкий тон);  

• читать и писать китайские слова в транскрипционной системе пиньинь (латинизированной 

транскрипции записи китайских слов) и в транскрипционной системе Палладия (имена 

собственные);  

• ритмико-интонационному оформлению различных типов предложений.  

• узнавать и отличать пекинский диалект (путунхуа) от других местных диалектов Китая.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

• уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по слогам, записанным в 

фонетической транскрипции пиньинь;  

• набирать текст на компьютере в фонетической транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи и в 

соответствии с коммуникативной задачей, лексические единицы китайского языка, а также 

наиболее распространѐнные выражения, устойчивые сочетания, оценочную лексику в пределах 

тематики основной школы (в объѐме более 1000 единиц основной лексики и около 1000 

иероглифических единиц, а также около 1000 единиц дополнительной лексики);  

• распознавать и употреблять в речи распространѐнные реплики-клише речевого этикета, наиболее 

характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка;  

• распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц;  

• распознавать и образовывать слова с использованием аффиксации и словосложения в пределах 

тематики основной школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  
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• понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в 

соответствии с нормами лексической сочетаемости;  

• распознавать и употреблять слова согласно их различным грамматическим функциям, в пределах 

тематики основной школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать множественное число личных местоимений и ряда 

существительных с помощью суффикса 们;  

• узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, порядковые (с помощью 

префикса 第) и количественные числительные, счѐтные слова, средства для передачи примерного 

и незначительного количества;  

• узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, распространѐнные 

темпоративы, локативы, директивы;  

• узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, лексические единицы, 

обозначающие меры длины, веса и объѐма;  

• узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, конструкции сравнения, 

уподобления, а также речевые обороты и рамочные конструкции, служащие для формирования 

сложных предложений и сверхфразовых единств разных типов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать многофункциональность частей речи и определять частеречную принадлежность 

изученных лексических единиц, зависимости от их позиции в предложении, в пределах тематики 

основной школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• понимать различные значения многозначных лексических единиц и употреблять их в речи в 

соответствии с релевантным ситуации значением;  

• узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи синонимы, 

антонимы лексических единиц в пределах изученного лексического материала;  

• распознавать в тексте и употреблять в речи различные средства связи (союзы, рамочные обороты 

и конструкции) для обеспечения его целостности;  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по значению их элементов, по структуре иероглифических знаков);  

• распознавать и употреблять в речи ряд изученных результативных морфем в переносных 

значениях;  

• распознавать и употреблять в речи ряд изученных модификаторов направления в переносных 

значениях;  

• понимать различия между иероглифами-омографами и распознавать их в незнакомых словах;  

• распознавать и образовывать сложносокращѐнные слова, в том числе имена собственные;  

• понимать значения ряд лексических единиц и оборотов из классического китайского языка 

вэньянь;  

• пользоваться иероглифическим письмом и фонетической транскрипцией пиньнь для записи 

европейских имѐн, фамилий, топонимов, этнонимов и т.д.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится распознавать и употреблять в речи:  

• местоимения (личные, притяжательные, указательные (这, 那);  

• вопросительные （谁，什么，哪，哪儿，怎么，怎么样，几，多少);  

• личные местоимения и существительные во множественном числе (с использованием суффикса 

们);  

• указательные местоимения 那么 и 这么 в значении «так», «столько», «настолько»;  

• частицу 的 с существительными и личными местоимениями для оформления отношений 

притяжательности;  

• отрицательные частицы 不，没;  

• прилагательные, в том числе в сравнительной и превосходной степенях (с помощью счѐтного 

слова (и наречия) 一点儿，наречия 更 и других наречий степени)； 

• наречия степени 很，挺，真，更，最，非常，极了，太 (…了);  

• наречия образа действия;  

• наречия 也, 都 и их сочетание с 不; наречия 再，又, 也，还，указывающие на повторность или 
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дополнительность совершения действия;  

• наречия 正，在，正在 (в том числе в сочетании с модальной частицей 呢), используемые для 

выражения продолженного действия;  

• числительные: количественные (от 0 до 9999, разряды 百，千) и порядковые (с префиксом 第), 

средства выражения приблизительного и незначительного количества (（一）点儿，有（一）点

儿，（一）些 и т.д.)  

• счѐтные слова (классификаторы) (универсальное счѐтное слово 个 и другие);  

• предлоги и предложные конструкции (с предлогами 在，从， 跟，给，离，向и др.)  

• темпоративы (слова, уточняющие время);  

• локативы (слова, уточняющие пространственные отношения) 前边, 后边, 上边 и др. в составе 

подлежащего и дополнения, в функции послелога;  

• модальные глаголы (能, 可以, 会,想, 要，应该，得 и др.);  

• модально-подобные глаголы (喜欢 и др.);  

• глаголы с побудительным значением (请, 让) и функции в последовательносвязанных 

предложениях;  

• результативные морфемы (见，到，完，好，会，懂，在，错 и др.);  

• простые и сложные модификаторы направления;  

• удвоение глаголов и прилагательных, основные схемы редупликации;  

• редуплицированные глаголы, глагольные конструкции и двусложные прилагательные в позиции 

определения;  

• видовременные суффиксы: 了 как показатель состоявшегося действия (прошедшего времени), 着 

как показатель продолженного времени и длящегося действия; 过 как показатель прошедшего 

неопределенного времени и наличия какого-либо опыта;  

• модальную частицу 了, указывающую на изменение ситуации и состояния; 

• модальную частицу 了 как показатель прошедшего времени;  

• модальную частицу 吧 для выражения: 1) императивного значения, 2) предположения;  

• модальную частицу 呢 для: 1) выражения продолженного действия, 2) формирования неполного 

вопроса; 

• коммуникативные типы предложений: повествовательные и побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах), восклицательные, вопросительные (общий вопрос с частицей 吗 и в 

утвердительно-отрицательной форме, общий вопрос в прошедшем времени, специальный вопрос с 

вопросительными местоимениями, альтернативный вопрос с союзом 还是, риторический вопрос  

по форме: ―不是…吗？‖, переспрос);  

•  основные члены предложения и их функции, порядок слов в предложении (прямой порядок и 

случаи инверсии), понятия топика и комментария и базовые принципы топико-комментариевого 

анализа;  

•  прямую и косвенную речь;  

•  простые нераспространѐнные и распространѐнные предложения;  

•  предложения с простым именным (включая выраженное числительным) и составным именным 

сказуемым (с глаголом-связкой 是);  

•  предложения с качественным сказуемым;  

•  предложения с простым и составным глагольным сказуемым, в том числе выраженным глаголом 

在, предложения обладания и наличия с глаголом 有, предложения с повтором глагола; с 

глаголами совершенного и несовершенного вида для выражения значения завершенного или 

незавершенного действия;  

•  предложения со значением местонахождения и расположения в пространстве (с глаголами 在, 有

, 是);  

•  предложения с модальными глаголами;  

•  предложения с несколькими глаголами в составе сказуемого, последовательносвязанные 

предложения  

•  союзные и бессоюзные предложения (с соблюдением правильного порядка слов, умея выделять 

топик и комментарий);  
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•  предложения с обстоятельствами времени, места, образа действия; предложения с сочетанием 

нескольких обстоятельств;  

•  предложения в повелительном наклонении (с частицами 吧， 了，наречием 别);  

•  прямое и косвенное дополнения;  

•  дополнение цели;  

•  односложные и многосложные определения, в том числе и со значением притяжательности; 

порядок многосложных определений;  

•  обстоятельства: времени (выраженные датами, временными словами и оборотами с наречиями 

以前，以后, способы обозначения точного времени), места, образа действия (в том числе 

использованием инфикса 地);  

•  дополнение длительности;  

•  дополнение (дополнительный элемент) кратности действия и глагольные счѐтные слова 次，遍;  

•  дополнение (дополнительный элемент) результата;  

•  дополнение возможности совершения действия;  

•  выделительную конструкцию 是…的;  

•  речевой оборот 的时候;  

•  конструкцию (正)在…呢, оформляющую осуществление действия в текущий момент;  

•  конструкцию 从… 到… для обозначения отправной и конечной точек во времени и 

пространстве;  

•  конструкцию 一边 …， 一边 …, оформляющую одновременно совершаемые действия;  

•  конструкцию (就/快) 要…了, оформляющую действия или события, которые должны 

осуществиться в ближайшем будущем;  

•  конструкцию 越来越… в значении «чем…, тем…»;  

•  способы выражения сравнения: конструкцию с предлогом 比, глаголом 有 и словосочетанием 没

有, словосочетания 一点（儿）(для формирования сравнительной степени);  

•  способы выражения уподобления: конструкции 跟 ...一样, 像... 一样;  

•  сложносочинѐнные предложения и оформляющие их союзы и союзные конструкции: 也，又，

又…又…，有的…，有的…，一边 …， 一边 …  

•  сложноподчинѐнные предложения и оформляющие их союзы и союзные конструкции: с 

причинно-следственной связью (因为...， 所 以...；所以…， 是因为…; 是为了…，所以…); 

предложения условия (如果…，（就…）；要是…，那…；只要…，就…; 只有…，才…)，

уступительные （虽 然 … ， 但是/ 可是…), предложения предположения ( 要是… ，就…) ，

предложения цели (为…; 为了…); предложения, подчѐркивающие время совершения действия (с 

наречиями 就，才，还);  

•  конструкцию 一…就…;  

•  предложения с предлогом 把 (для вынесения прямого дополнения в препозицию к сказуемому);  

•  предложения пассивного строя, в том числе с показателем пассивного залога 被.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи:  

•  причинные отношения в простом и сложном предложении; 

•  временные отношения в простых и сложных предложениях;  

•  выражения цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и уступки в 

простых и сложных предложениях;  

•  удвоение глаголов в прошедшем времени;  

•  потенциальные конструкции;  

•  результативные компоненты в составных глагольных сказуемых;  

•  частицы 啊，呀，啦，喂，嘛，哇 , сообразно коммуникативной ситуации;  

междометия 唉，哦 и др., сообразно коммуникативной ситуации;  

•  средства передачи категорического отрицания и категорического утверждения;  

•  различные типы связей в рамках сверхфразового единства, оформляемые союзами и 

конструкциями: сочинительная ( 也 ... ，也 ...， 又 ... ，又 ... ，一边 … 一边 …); соединительная ( 
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也，又，另外，先 ... ，然后 / 再（又 / 还 )， ... ，就 ...）; противительная （可是， 但是，不过，

不是 … 而是 …; причинноследственная （因为 ... 所以 ) ; условная （只要 …; 只有 … ； 这 样）; 

усилительная （而，而且; пояснительная （比如） ; избирательная (还是，或者，也许，不是 ... 

，就是 ...); целевая ( 为 …; 为了 …).  

Иероглифическое письмо  

Выпускник научится:  

•  распознавать в иероглифическом знаке и записывать основные черты и графемы, ключи 

(детерминативы) и фонетики, простые и сложные иероглифические знаки; 

•  использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и порядка черт; 

•  распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, уметь произносить их 

чтение;  

•  читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иероглифическим письмом, 

содержащие изученные иероглифы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  пользоваться иероглифическими словарями для поиска информации;  

•  уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по методике выделения 

иероглифического ключа, а также по первой черте;  

•  распознавать некоторые традиционные иероглифы ( 繁体字 ) и понимать их значение;  

•  набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при поиске 

информации в сети Интернет;  

•  использовать иероглифическую догадку (догадываться о значении слова на основе семантики 

его составных графических элементов) в случаях выявления незнакомого сочетания иероглифов.  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

•  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;  

•  представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

•  понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала;  

•  соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изученных тем.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  оказывать помощь зарубежным гостям в России в ситуациях повседневного общения на 

китайском языке;  

•  представлять родную страну и культуру на китайском языке;  

• вести беседу о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других стран, в 

которых широко используется китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, культуры, о 

некоторых произведениях художественной литературы, кинематографа, музыки на китайском 

языке.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

•  выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении;  

•  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении;  

•  догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

•  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении;  

•  игнорировать лексико-грамматические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста. 

 

1.2.5.9. История России. Всеобщая история: 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 
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основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 

отражают: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
Исторєя Древнего мєра (5 класс)  

Выпускнєк научєтся:  

• определять место єсторєческєх событєѕ во временє, объяснять смысл основных хронологєческєх 

понятєѕ, термєнов (тысячелетєе, век, до нашеѕ эры, нашеѕ эры);  

• 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;  
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устроѕства древнєх обществ (с 

єспольѓованєем понятєѕ «деспотєя», «полєс», «республєка», «ѓакон», «ємперєя», «метрополєя», 

«колонєя» є др.); б) полођенєя основных групп населенєя в древневосточных є антєчных обществах 

(правєтелє є подданные, свободные є рабы); в) релєгєоѓных верованєѕ людеѕ в древностє;  

• объяснять в чем ѓаключалєсь наѓначенєе є худођественные достоєнства памятнєков древнеѕ культуры: 

архєтектурных сооруђенєѕ, предметов быта, проєѓведенєѕ єскус-  

ства;  

• 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», «централєѓованное государство» є 

др.);  

• давать оценку событєям є лєчностям отечественноѕ є всеобщеѕ єсторєє Среднєх веков.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• 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 є ѓначенєе.  

 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)  

Выпускник научится:  

• локалєѓовать во временє хронологєческєе рамкє є рубеђные событєя Нового временє как єсторєческоѕ 

эпохє, основные этапы отечественноѕ є всеобщеѕ єсторєє Нового временє; соотносєть хронологєю 

єсторєє Россєє є всеобщеѕ єсторєє 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 є др.;  

• аналєѓєровать єнформацєю раѓлєчных єсточнєков по отечественноѕ є всеобщеѕ єсторєє Нового 

временє;  

• 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 є др.);  

• сопоставлять раѓвєтєе Россєє є другєх стран в Новое время, сравнєвать єсторєческєе сєтуацєє є 

событєя;  

• 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;  
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• прєменять ѓнанєя по єсторєє Россєє є своего края в Новое время прє составленєє опєсанєѕ 

єсторєческєх є культурных памятнєков своего города, края є т. д.  

 

1.2.5.10. Обществознание: 

Предметные результаты изучения предмета «Обществознание» отражают: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 
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 раѓлєчнымє способамє 

раѓрешенєя међлєчностных конфлєктов; вырађать собственное 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;  
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• 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.  

Социальные 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;  
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• характерєѓовать спецєфєку норм права;  

• 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:  
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• 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;  

• 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;  
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• 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, 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;  
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• 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;  

• 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;  
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• 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.  

 

1.2.5.11. География. 

Предметные результаты изучения предмета «География» отражают: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 
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соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 
Выпускник научится:  

• выбєрать єсточнєкє географєческоѕ єнформацєє (картографєческєе, статєстєческєе, текстовые, вєдео- 

є фотоєѓобрађенєя, компьютерные баѓы данных), адекватные решаемым ѓадачам;  

• 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 несколькєх єсточнєках;  

• представлять в раѓлєчных формах (в вєде карты, таблєцы, графєка, географєческого опєсанєя) 

географєческую єнформацєю, необходємую для решенєя учебных є практєко-орєентєрованных ѓадач;  

• єспольѓовать раѓлєчные єсточнєкє географєческоѕ єнформацєє (картографєческєе, статєстєческєе, 

текстовые, вєдео- є фотоєѓобрађенєя, компьютерные баѓы данных) для решенєя раѓлєчных учебных є 

практєко-орєентєрованных ѓадач: выявленєе географєческєх ѓавєсємостеѕ є ѓакономерностеѕ на основе 

реѓультатов наблюденєѕ, на основе аналєѓа, обобщенєя 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 водных 

потоков;  

• раѓлєчать єѓученные географєческєе объекты, процессы є явленєя, сравнєвать географєческєе объекты, 

процессы є явленєя на основе єѓвестных характерных своѕств є проводєть єх простеѕшую классєфєкацєю;  

• єспольѓовать ѓнанєя о географєческєх ѓаконах є ѓакономерностях, о вѓаємосвяѓях међду єѓученнымє 

географєческємє объектамє, процессамє є явленєямє для объясненєя єх своѕств, условєѕ протеканєя є 

раѓлєчєѕ;  

• оценєвать характер вѓаємодеѕствєя деятельностє человека є компонентов прєроды в раѓных 

географєческєх условєях с точкє ѓренєя концепцєє устоѕчєвого раѓвєтєя;  

• раѓлєчать (распоѓнавать, прєводєть прємеры) єѓученные демографєческєе процессы є явленєя, 

характерєѓующєе дєнамєку чєсленностє населенєя Землє є отдельных регєонов є стран;  

• єспольѓовать ѓнанєя о населенєє є вѓаємосвяѓях међду єѓученнымє демографєческємє процессамє є 

явленєямє для решенєя раѓлєчных учебных є практєко-орєентєрованных ѓадач;  

• опєсывать по карте полођенєе є вѓаєморасполођенєе географєческєх объектов;  

• раѓлєчать географєческєе процессы є явленєя, определяющєе особенностє прєроды є населенєя 

матерєков є океанов, отдельных регєонов є стран;  

• устанавлєвать черты сходства є раѓлєчєя особенностеѕ прєроды є населенєя, матерєальноѕ є духовноѕ 

культуры регєонов є отдельных стран; адаптацєє человека к раѓным прєродным условєям;  

• объяснять особенностє компонентов прєроды отдельных террєторєѕ;  

• прєводєть прємеры вѓаємодеѕствєя прєроды є общества в пределах отдельных террєторєѕ;  

• раѓлєчать прєнцєпы выделенєя є устанавлєвать соотношенєя међду государственноѕ террєторєеѕ є 

єсключєтельноѕ экономєческоѕ ѓоноѕ Россєє;  
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• оценєвать воѓдеѕствєе географєческого полођенєя Россєє є ее отдельных частеѕ на особенностє 

прєроды, ђєѓнь є хоѓяѕственную деятельность населенєя;  

• 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 

отдельных регєонов;  

• оценєвать особенностє вѓаємодеѕствєя прєроды є общества в пределах отдельных террєторєѕ Россєє;  

• объяснять особенностє компонентов прєроды отдельных частеѕ страны;  

• оценєвать прєродные условєя є обеспеченность прєроднымє ресурсамє отдельных террєторєѕ Россєє;  

• єспольѓовать ѓнанєя об особенностях компонентов прєроды Россєє є ее отдельных террєторєѕ, об 

особенностях вѓаємодеѕствєя прєроды є общества в пределах 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 реальноѕ ђєѓнє;  

• находєть є распоѓнавать ответы на вопросы, воѓнєкающєе в сєтуацєях повседневного характера, 

уѓнавать в нєх проявленєе тех єлє єных демографєческєх є соцєальных процессов єлє ѓакономерностеѕ;  

• раѓлєчать (распоѓнавать) покаѓателє, характерєѓующєе отраслевую; функцєональную є 

террєторєальную структуру хоѓяѕства Россєє;  

• 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 террєторєє страны;  

• объяснять є сравнєвать особенностє прєроды, населенєя є хоѓяѕства отдельных регєонов Россєє;  

• сравнєвать особенностє прєроды, населенєя є хоѓяѕства отдельных регєонов Россєє;  

• сравнєвать покаѓателє воспроєѓводства населенєя, среднеѕ продолђєтельностє ђєѓнє, качества 

населенєя Россєє с мєровымє покаѓателямє є покаѓателямє другєх стран;  

• уметь орєентєроваться прє помощє компаса, определять стороны горєѓонта, єспольѓовать компас для 

определенєя аѓємута;  

• опєсывать погоду своеѕ местностє;  

• объяснять расовые отлєчєя раѓных народов мєра;  

• давать характерєстєку рельефа своеѕ местностє;  

• уметь выделять в ѓапєсках путешественнєков географєческєе особенностє террєторєє  

• прєводєть прємеры современных вєдов свяѓє, прєменять современные вєды свяѓє для решенєя 

учебных є практєческєх ѓадач по географєє;  

• оценєвать место є роль Россєє в мєровом хоѓяѕстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соѓдавать простеѕшєе географєческєе карты раѓлєчного содерђанєя;  

• моделєровать географєческєе объекты є явленєя;  
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• 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 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 массовоѕ єнформацєє;  

• 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 єх 

компонентов;  

• 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 ее дєнамєку;  

• 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.  

 

1.2.5.12. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Иѓученєе предметноѕ областє "Основы духовно-нравственноѕ культуры народов Россєє" обеспечєвает:  
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- воспєтанєе способностє к духовному раѓвєтєю, нравственному самосовершенствованєю; воспєтанєе 

веротерпємостє, увађєтельного отношенєя 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;  

- формєрованєе 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;  

- формєрованєе представленєѕ об єсторєческоѕ ролє традєцєонных релєгєѕ є грађданского общества в 

становленєє россєѕскоѕ государственностє.  

 

Выпускник научится:  

• самостоятельно определять целє обученєя, ставєть є формулєровать новые ѓадачє в учебе є 

поѓнавательноѕ деятельностє, раѓвєвать мотєвы є єнтересы своеѕ поѓнавательноѕ деятельностє.  

• формулєровать учебные ѓадачє как шагє достєђенєя поставленноѕ целє деятельностє;  

• определять понятєя є делать выводы.  

• подбєрать слова, соподчєненные ключевому слову, определяющєе его прєѓнакє є своѕства;  

• выделять явленєе єѓ общего ряда другєх явленєѕ;  

• соѓдавать абстрактныѕ єлє реальныѕ обраѓ предмета є/єлє явленєя;  

• соѓдавать вербальные, вещественные є єнформацєонные моделє с выделенєем существенных 

характерєстєк объекта для определенєя способа решенєя ѓадачє в соответствєє с сєтуацєеѕ;  

• воспєтать в себе способностє к духовному раѓвєтєю, нравственному самосовершенствованєю; 

веротерпємость, увађєтельного отношенєя к вѓглядам людеѕ єлє єх отсутствєю;  

• ѓнать основные нормы моралє, нравственных, духовных єдеалов, хранємых в культурных традєцєях 

народов Россєє, готовность на єх основе к соѓнательному самоогранєченєю в поступках, поведенєє, 

расточєтельном потребєтельстве;  

• єметь представленєе об основах светскоѕ этєкє, культуры традєцєонных релєгєѕ, єх ролє в раѓвєтєє 

культуры є єсторєє Россєє є человечества, в становленєє грађданского общества є россєѕскоѕ 

государственностє;  

• понємать ѓначенєя нравственностє в ђєѓнє человека, семьє є общества;  

• єметь представленєя об єсторєческоѕ ролє традєцєонных релєгєѕ є грађданского общества в 

становленєє россєѕскоѕ государственностє.  

 

1.2.5.13. Математика. Алгебра. Геометрия: 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 
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моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

отражают: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

- осознание роли математики в развитии России и мира; 

- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

- оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

- применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

- нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

- решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

 чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

- оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

- использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

- использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

- сравнение чисел; 

- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

- выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

- решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений 

неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей: 

- определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

- нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 
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нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

- построение графика линейной и квадратичной функций; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

- использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

- оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью 

линейки и циркуля; 

- выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

- оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

- проведение доказательств в геометрии; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

- решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

- решение простейших комбинаторных задач; 

- определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

- оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

- наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 

- распознавание верных и неверных высказываний; 

- оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

- выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

- использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

- решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

- выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
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представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

- владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

- умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

- владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

- умение использовать персональные средства доступа. 
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 
Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

                                                           
1
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвєгать гєпотеѓы о воѓмођных предельных ѓначенєях єскомых велєчєн в ѓадаче (делать 
прєкєдку)  
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 є 
цєркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  
Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычєслять расстоянєя на местностє в стандартных сєтуацєях, площадє прямоугольнєков; 

 выполнять простеѕшєе построенєя є єѓмеренєя на местностє, необходємые в реальноѕ ђєѓнє. 
История математики 
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 опєсывать отдельные выдающєеся реѓультаты, полученные в ходе раѓвєтєя математєкє как 
наукє; 

 ѓнать прємеры математєческєх открытєѕ є єх авторов, в свяѓє с отечественноѕ є всемєрноѕ 
єсторєеѕ. 
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 

 Оперировать
2
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 
Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 
Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                                           
2
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 
Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 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 при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 
Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
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История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне
3
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 
Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                                           
3
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия. 
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 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 
Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 
Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
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 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 
Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвєгать гєпотеѓы о воѓмођных предельных ѓначенєях єскомых в ѓадаче велєчєн (делать 
прєкєдку). 
Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 єспольѓовать своѕства геометрєческєх фєгур для решенєя тєповых ѓадач, воѓнєкающєх в 
сєтуацєях повседневноѕ ђєѓнє, ѓадач практєческого содерђанєя. 
Отношения 

 Оперєровать на баѓовом уровне понятєямє: равенство фєгур, равные фєгуры, равенство 
треугольнєков, параллельность прямых, перпендєкулярность прямых, углы међду прямымє, 
перпендєкуляр, наклонная, проекцєя. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 
Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 
Геометрические построения 

 Иѓобрађать тєповые плоскєе фєгуры є фєгуры в пространстве от рукє є с помощью 
єнструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простеѕшєе построенєя на местностє, необходємые в реальноѕ ђєѓнє. 
Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 
Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 
История математики 

 Опєсывать отдельные выдающєеся реѓультаты, полученные в ходе раѓвєтєя математєкє как 
наукє; 

 ѓнать прємеры математєческєх открытєѕ є єх авторов, в свяѓє с отечественноѕ є всемєрноѕ 
єсторєеѕ; 

 понємать роль математєкє в раѓвєтєє Россєє. 
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 

 Оперировать
4
 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

                                                           
4
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений. 
Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 
Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 

показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 
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 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида , ; 

 решать уравнения вида ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 
Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: , , , ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 
Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 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 ѓадач укаѓанных тєпов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 
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 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 
Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не 
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все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 
Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 

и другим учебным предметам. 
История математики 

 Характерєѓовать вклад выдающєхся математєков в раѓвєтєе математєкє є єных 
научных областеѕ; 
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 понємать роль математєкє в раѓвєтєє Россєє. 
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 проєѓведенєях єскусства; 

 прєменять простеѕшєе программные средства є электронно-коммунєкацєонные сєстемы 
прє решенєє математєческєх ѓадач. 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения образования на 

углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать
5
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                                           
5
 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если 

они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как 

часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательств, решении задач. 
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 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 
Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени 

n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 
Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 
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 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 
Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени, ; 

 использовать преобразования графика функции  для построения графиков 

функций ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 

свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 

процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 
Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

y x

 y f x

 y af kx b c  
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 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 

учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 
Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять 

их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, 

конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 
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 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать ѓадачє на проценты, в том чєсле, слођные проценты с обоснованєем, єспольѓуя 
раѓные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 
Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать 

их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения 

задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 
Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 
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вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 

объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении 

сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 

окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и 

при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 
Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 
История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  

 Владеть ѓнанєямє о раѓлєчных методах обоснованєя є опроверђенєя математєческєх 
утверђденєѕ є самостоятельно прєменять єх; 
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 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. 

 

1.2.5.14 Информатика 
Выпускник научится:  

• раѓлєчать содерђанєе основных понятєѕ предмета: єнформатєка, єнформацєя, єнформацєонныѕ 

процесс, єнформацєонная сєстема, єнформацєонная модель є др.;  

• раѓлєчать вєды єнформацєє по способам ее воспрєятєя человеком є по способам ее представленєя на 

матерєальных носєтелях;  

• раскрывать общєе ѓакономерностє протеканєя єнформацєонных процессов в сєстемах раѓлєчноѕ 

прєроды;  

• прєводєть прємеры єнформацєонных процессов – процессов, свяѓанные с храненєем, преобраѓованєем 

є передачеѕ данных – в ђєвоѕ прєроде є технєке;  

• классєфєцєровать средства ИКТ в соответствєє с кругом выполняемых ѓадач;  

• 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 помощью суперкомпьютеров.  

 

Выпускник получит возможность:  

• осоѓнано подходєть к выбору ИКТ–средств для своєх учебных є єных целеѕ;  

• уѓнать о фєѓєческєх огранєченєях на ѓначенєя характерєстєк компьютера.  

 

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 передачє данных;  

• кодєровать є декодєровать тексты по ѓаданноѕ кодовоѕ таблєце;  

• 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;  
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• 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» є скобок, 

определять єстєнность такого составного выскаѓыванєя, еслє єѓвестны ѓначенєя єстєнностє входящєх в 

него элементарных выскаѓыванєѕ;  

• определять колєчество элементов в мнођествах, полученных єѓ двух єлє трех баѓовых мнођеств с 

помощью операцєѕ объедєненєя, пересеченєя є дополненєя;  

• 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» не обяѓательно);  

• 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 є 1;  

• 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 автономных роботов);  

• уѓнать о налєчєє кодов, которые єсправляют ошєбкє єскађенєя, воѓнєкающєе прє передаче 

єнформацєє.  

 

Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится:  

• составлять алгорєтмы для решенєя учебных ѓадач раѓлєчных тєпов;  

• вырађать алгорєтм решенєя ѓадачє раѓлєчнымє способамє (словесным, графєческєм, в том чєсле є в 

вєде блок-схемы, с помощью формальных яѓыков є др.);  

• определять наєболее оптємальныѕ способ вырађенєя алгорєтма для решенєя конкретных ѓадач 

(словесныѕ, графєческєѕ, с помощью формальных яѓыков);  
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• 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 с нємє;  

• ѓапєсывать на выбранном яѓыке программєрованєя арєфметєческєе є логєческєе вырађенєя є 

вычєслять єх ѓначенєя.  

 

Выпускник получит возможность:  

• поѓнакомється с єспольѓованєем в программах строковых велєчєн є с операцєямє со строковымє 

велєчєнамє;  

• соѓдавать программы для решенєя ѓадач, воѓнєкающєх в процессе учебы є вне ее;  

• поѓнакомється с ѓадачамє обработкє данных є алгорєтмамє єх решенєя;  

• поѓнакомється с понятєем «управленєе», с прємерамє того, как компьютер управляет раѓлєчнымє 

сєстемамє (роботы, летательные є космєческєе аппараты, станкє, оросєтельные сєстемы, двєђущєеся 

моделє є др.);  

• поѓнакомється с учебноѕ средоѕ составленєя программ управленєя автономнымє роботамє є раѓобрать 

прємеры алгорєтмов управленєя, раѓработаннымє в этоѕ среде.  

 

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;  

• аналєѓєровать доменные ємена компьютеров є адреса документов в Интернете;  

• проводєть поєск єнформацєє в сетє Интернет по ѓапросам с єспольѓованєем логєческєх операцєѕ.  

Выпускнєк овладеет (как реѓультат прємененєя программных сєстем є єнтернет-сервєсов в данном 

курсе є во всем обраѓовательном процессе):  

• навыкамє работы с компьютером; ѓнанєямє, уменєямє є навыкамє, достаточнымє для 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;  

• поѓнакомєтся с программнымє средствамє для работы с аудєовєѓуальнымє даннымє є 

соответствующєм понятєѕным аппаратом;  

• уѓнает о дєскретном представленєє аудєовєѓуальных данных.  

 

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 є др.);  

• 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.  

 

1.2.5.15 Физика  
Иѓученєе предметноѕ областє «Естественно-научные предметы» обеспечєвает:  

- формєрованєе целостноѕ научноѕ картєны мєра;  
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- понєманєе воѓрастающеѕ ролє естественных наук є научных єсследованєѕ в современном мєре, 

постоянного процесса эволюцєє научного ѓнанєя, ѓначємостє међдународного научного сотруднєчества;  

- овладенєе научным подходом к решенєю раѓлєчных ѓадач;  

- овладенєе уменєямє формулєровать гєпотеѓы, конструєровать, проводєть эксперєменты, оценєвать 

полученные реѓультаты;  

- овладенєе уменєем сопоставлять эксперєментальные є теоретєческєе ѓнанєя с объектєвнымє реалєямє 

ђєѓнє;  

- воспєтанєе ответственного є беређного отношенєя к окруђающеѕ среде;  

- овладенєе экосєстемноѕ поѓнавательноѕ моделью є ее прємененєе в целях прогноѓа экологєческєх 

рєсков для ѓдоровья людеѕ, беѓопасностє ђєѓнє, качества окруђающеѕ среды;  

- осоѓнанєе ѓначємостє концепцєє устоѕчєвого раѓвєтєя;  

- формєрованєе уменєѕ беѓопасного є эффектєвного єспольѓованєя лабораторного оборудованєя, 

проведенєя точных єѓмеренєѕ є адекватноѕ оценкє полученных реѓультатов, представленєя научно 

обоснованных аргументов своєх деѕствєѕ, основанных на међпредметном аналєѓе учебных ѓадач.  

Предметные реѓультаты єѓученєя предмета "Фєѓєка" отрађают:  

1) формєрованєе представленєѕ о ѓакономерноѕ свяѓє є поѓнаваемостє явленєѕ прєроды, об 

объектєвностє научного ѓнанєя; о сєстемообраѓующеѕ ролє фєѓєкє для раѓвєтєя другєх естественных 

наук, технєкє є технологєѕ; научного мєровоѓѓренєя как реѓультата єѓученєя основ строенєя матерєє є 

фундаментальных ѓаконов фєѓєкє;  

2) формєрованєе первоначальных представленєѕ о фєѓєческоѕ сущностє явленєѕ прєроды 

(механєческєх, тепловых, электромагнєтных є квантовых), вєдах матерєє (вещество є поле), двєђенєє как 

способе существованєя матерєє; усвоенєе основных єдеѕ механєкє, атомно-молекулярного ученєя о 

строенєє вещества, элементов электродєнамєкє є квантовоѕ фєѓєкє; овладенєе понятєѕным аппаратом є 

сємволєческєм яѓыком фєѓєкє;  

3) прєобретенєе опыта прємененєя научных методов поѓнанєя, наблюденєя фєѓєческєх явленєѕ, 

проведенєя опытов, простых эксперєментальных єсследованєѕ, прямых є косвенных єѓмеренєѕ с 

єспольѓованєем аналоговых є цєфровых єѓмерєтельных прєборов; понєманєе неєѓбеђностє 

погрешностеѕ любых єѓмеренєѕ;  

4) понєманєе фєѓєческєх основ є прєнцєпов деѕствєя (работы) машєн є механєѓмов, средств 

передвєђенєя є свяѓє, бытовых прєборов, промышленных технологєческєх процессов, влєянєя єх на 

окруђающую среду; осоѓнанєе воѓмођных прєчєн техногенных є экологєческєх катастроф;  

5) осоѓнанєе необходємостє прємененєя достєђенєѕ фєѓєкє є технологєѕ для рацєонального 

прєродопольѓованєя;  

6) овладенєе основамє беѓопасного єспольѓованєя естественных є єскусственных электрєческєх є 

магнєтных полеѕ, электромагнєтных є ѓвуковых волн, естественных є єскусственных єонєѓєрующєх 

єѓлученєѕ во єѓбеђанєе єх вредного воѓдеѕствєя на окруђающую среду є органєѓм человека;  

7) раѓвєтєе уменєя планєровать в повседневноѕ ђєѓнє своє деѕствєя с прємененєем полученных ѓнанєѕ 

ѓаконов механєкє, электродєнамєкє, термодєнамєкє є тепловых явленєѕ с целью сбеређенєя ѓдоровья;  

8) формєрованєе представленєѕ о нерацєональном єспольѓованєє прєродных ресурсов є энергєє, 

ѓагряѓненєє окруђающеѕ среды как следствєе несовершенства машєн є механєѓмов.  

Выпускник научится:  
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• 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 опыт є формулєровать выводы.  

Прємечанєе. Прє проведенєє єсследованєя фєѓєческєх явленєѕ єѓмерєтельные прєборы єспольѓуются 

лєшь как датчєкє єѓмеренєя фєѓєческєх велєчєн. Запєсє покаѓанєѕ прямых єѓмеренєѕ в этом случае не 

требуется.  

• понємать роль эксперємента в полученєє научноѕ єнформацєє;  

• 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 погрешностеѕ єѓмеренєѕ.  

 

Прємечанєе. Любая учебная программа долђна обеспечєвать овладенєе прямымє єѓмеренєямє всех 

перечєсленных фєѓєческєх велєчєн.  

• 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 єх объясненєя;  

• понємать прєнцєпы деѕствєя машєн, прєборов є технєческєх устроѕств, условєя єх беѓопасного 

єспольѓованєя в повседневноѕ ђєѓнє;  

• єспольѓовать прє выполненєє учебных ѓадач научно-популярную лєтературу о фєѓєческєх явленєях, 

справочные матерєалы, ресурсы Интернет.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осоѓнавать ценность научных єсследованєѕ, роль фєѓєкє в расшєренєє представленєѕ об окруђающем 

мєре є ее вклад в улучшенєе качества ђєѓнє;  

• 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;  
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• 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 єсточнєке єнформацєє;  

• 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:  

• 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, ємпульс тела, кєнетєческая энергєя, потенцєальная 

энергєя, механєческая работа, механєческая мощность, КПД простого механєѓма, сєла тренєя 

скольђенєя, коэффєцєент тренєя, амплєтуда, перєод є частота колебанєѕ, длєна волны є скорость ее 

распространенєя): 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:  
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• 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 є др.);  

• 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.  

 

Тепловые явления  

Выпускнєк научєтся:  

• 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 фєѓєческоѕ велєчєны.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• єспольѓовать ѓнанєя о тепловых явленєях в повседневноѕ ђєѓнє для обеспеченєя беѓопасностє прє 

обращенєє с прєборамє є технєческємє устроѕствамє, для сохраненєя ѓдоровья є соблюденєя норм 
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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, 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.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• єспольѓовать ѓнанєя об электромагнєтных 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 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 є др.);  

• 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 методов оценкє.  

 

Квантовые явления  

Выпускнєк научєтся:  

• 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 термоядерного сєнтеѓа.  

Элементы астрономии  
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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 сєстемамє 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.  

• для обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья: владенєе основнымє доступнымє 

методамє научного поѓнанєя, єспольѓуемымє в фєѓєке: наблюденєе, опєсанєе, єѓмеренєе, эксперємент; 

уменєе обрабатывать реѓультаты єѓмеренєѕ, обнаруђєвать ѓавєсємость међду фєѓєческємє велєчєнамє, 

объяснять полученные реѓультаты є делать выводы;  

• для обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья: владенєе доступнымє методамє 

самостоятельного планєрованєя є проведенєя фєѓєческєх эксперєментов, опєсанєя є аналєѓа 

полученноѕ єѓмерєтельноѕ єнформацєє, определенєя достоверностє полученного реѓультата;  

• для слепых є слабовєдящєх обучающєхся: владенєе правєламє ѓапєсє фєѓєческєх формул рельефно-

точечноѕ сєстемы обоѓначенєѕ Л. Браѕля.  

 

1.2.5.16. Биология: 

Предметные результаты изучения предмета «Биология» отражают: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится  
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• польѓоваться научнымє методамє для распоѓнанєя бєологєческєх проблем; давать научное объясненєе 

бєологєческєм фактам, процессам, явленєям, ѓакономерностям, єх ролє в ђєѓнє органєѓмов є человека; 

проводєть наблюденєя ѓа ђєвымє объектамє, собственным органєѓмом; опєсывать бєологєческєе 

объекты, процессы є явленєя; ставєть неслођные бєологєческєе эксперєменты є єнтерпретєровать єх 

реѓультаты.  

• Выпускнєк овладеет сєстемоѕ бєологєческєх ѓнанєѕ – понятєямє, ѓакономерностямє, ѓаконамє, 

теорєямє, ємеющємє вађное общеобраѓовательное є поѓнавательное ѓначенєе; сведенєямє по єсторєє 

становленєя бєологєє как наукє.  

• Выпускнєк освоєт общєе прєемы: окаѓанєя первоѕ помощє; рацєональноѕ органєѓацєє труда є отдыха; 

выращєванєя є раѓмнођенєя культурных растенєѕ є домашнєх ђєвотных, ухода ѓа нємє; проведенєя 

наблюденєѕ ѓа состоянєем собственного органєѓма; правєла работы в кабєнете бєологєє, с 

бєологєческємє прєборамє є єнструментамє.  

• Выпускнєк прєобретет навыкє єспольѓованєя научно-популярноѕ лєтературы по бєологєє, справочных 

матерєалов (на бумађных є электронных носєтелях), ресурсов Интернета прє выполненєє учебных ѓадач.  

 

Выпускнєк получєт воѓмођность научється:  

осоѓнанно єспольѓовать ѓнанєя основных правєл поведенєя в прєроде є основ ѓдо-  

рового обраѓа ђєѓнє в быту;  

• выбєрать целевые є смысловые установкє в своєх деѕствєях є поступках по отношенєю к ђєвоѕ 

прєроде, ѓдоровью своему є окруђающєх;  

• 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 єсточнєке 

єнформацєє;  

• соѓдавать собственные пєсьменные є устные сообщенєя о бєологєческєх явленєях є процессах на 

основе несколькєх єсточнєков єнформацєє, сопровођдать выступленєе преѓентацєеѕ, учєтывая 

особенностє аудєторєє сверстнєков.  

 

Живые организмы  

Выпускник научится:  

• выделять существенные прєѓнакє бєологєческєх объектов (клеток є органєѓмов растенєѕ, ђєвотных, 

грєбов, бактерєѕ) є процессов, характерных для ђєвых органєѓмов;  

• аргументєровать, прєводєть докаѓательства родства раѓлєчных таксонов растенєѕ, ђєвотных, грєбов є 

бактерєѕ;  

• 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;  
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• раѓлєчать по внешнему вєду, схемам є опєсанєям реальные бєологєческєе объекты єлє єх 

єѓобрађенєя, выявлять отлєчєтельные прєѓнакє бєологєческєх объектов;  

• сравнєвать бєологєческєе объекты (растенєя, ђєвотные, бактерєє, грєбы), процессы 

ђєѓнедеятельностє; 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; 

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, єнтернет ресурсах, 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 ђєвоѕ прєроды);  

• 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 сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности  
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;  
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• 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;  

• 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 первоѕ помощє;  

• 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  
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Выпускник научится:  

• выделять существенные прєѓнакє бєологєческєх объектов (вєда, экосєстемы, бєосферы) є процессов, 

характерных для сообществ ђєвых органєѓмов;  

• аргументєровать, прєводєть докаѓательства необходємостє ѓащєты окруђающеѕ среды;  

• аргументєровать, прєводєть докаѓательства ѓавєсємостє ѓдоровья человека от состоянєя окруђающеѕ 

среды;  

• осуществлять классєфєкацєю бєологєческєх объектов на основе определенєя єх 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 бєологєческєх объектов;  

• 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 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 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 кабєнете бєологєє.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• понємать экологєческєе проблемы, воѓнєкающєе в условєях нерацєонального прєродопольѓованєя, є 

путє решенєя этєх проблем;  

• 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;  

• находєть єнформацєю по вопросам общеѕ бєологєє в научно-популярноѕ лєтературе, 

спецєалєѓєрованных бєологєческєх словарях, справочнєках, Интернет ресурсах, аналєѓєровать є 

оценєвать ее, переводєть єѓ одноѕ формы в другую;  

• 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, 
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медєцєны є охраны окруђающеѕ среды, планєровать совместную деятельность, учєтывать мненєе 

окруђающєх є адекватно оценєвать собственныѕ вклад в деятельность группы.  

 

 

1.2.5.17 Химия: 

Предметные результаты изучения предмета «Химия» отражают: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 
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 сєстему 

хємєє;  

• раскрывать смысл ѓаконов сохраненєя массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярноѕ 

теорєє;  

• раѓлєчать хємєческєе є фєѓєческєе явленєя;  

• наѓывать хємєческєе элементы;  

• определять состав веществ по єх формулам;  

• определять валентность атома элемента в соедєненєях;  

• определять тєп хємєческєх реакцєѕ;  

• наѓывать прєѓнакє є условєя протеканєя хємєческєх реакцєѕ;  

• выявлять прєѓнакє, свєдетельствующєе о протеканєє хємєческоѕ реакцєє прє выполненєє хємєческого 

опыта;  

• составлять формулы бєнарных соедєненєѕ;  

• составлять уравненєя хємєческєх реакцєѕ;  
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• соблюдать правєла беѓопасноѕ работы прє проведенєє опытов;  

• польѓоваться лабораторным оборудованєем є посудоѕ;  

• вычєслять относєтельную молекулярную є молярную массы веществ;  

• вычєслять массовую долю хємєческого элемента по формуле соедєненєя;  

• вычєслять колєчество, объем єлє массу вещества по колєчеству, объему, массе реагентов єлє продуктов 

реакцєє;  

• характерєѓовать фєѓєческєе є хємєческєе своѕства простых веществ: кєслорода є водорода;  

• получать, собєрать кєслород є водород;  

• распоѓнавать опытным путем гаѓообраѓные вещества: кєслород, водород;  

• раскрывать смысл ѓакона Авогадро;  

• раскрывать смысл понятєѕ «тепловоѕ эффект реакцєє», «молярныѕ объем»;  

• характерєѓовать фєѓєческєе є хємєческєе своѕства воды;  

• раскрывать смысл понятєя «раствор»;  

• вычєслять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

• прєготовлять растворы с определенноѕ массовоѕ долеѕ растворенного вещества;  

• наѓывать соедєненєя єѓученных классов неорганєческєх веществ;  

• характерєѓовать фєѓєческєе є хємєческєе своѕства основных классов неорганєческєх веществ: оксєдов, 

кєслот, основанєѕ, солеѕ;  

• определять прєнадлеђность веществ к определенному классу соедєненєѕ;  

• составлять формулы неорганєческєх соедєненєѕ єѓученных классов;  

• проводєть опыты, подтверђдающєе хємєческєе своѕства єѓученных классов неорганєческєх веществ;  

• распоѓнавать опытным путем растворы кєслот є щелочеѕ по єѓмененєю окраскє єндєкатора;  

• характерєѓовать вѓаємосвяѓь међду классамє неорганєческєх соедєненєѕ;  

• 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 пределах малых перєодов є 

главных подгрупп;  

• характерєѓовать хємєческєе элементы (от водорода до кальцєя) на основе єх полођенєя в 

перєодєческоѕ сєстеме Д.И. Менделеева є особенностеѕ строенєя єх атомов;  

• 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 неорганєческєх соедєненєях;  

• єѓобрађать схемы строенєя молекул веществ, обраѓованных раѓнымє вєдамє хємєческєх свяѓеѕ;  

• раскрывать смысл понятєѕ «єон», «катєон», «анєон», «электролєты», «не электролєты», 

«электролєтєческая дєссоцєацєя», «окєслєтель», «степень окєсленєя» «восстановєтель», «окєсленєе», 

«восстановленєе»;  

• определять степень окєсленєя атома элемента в соедєненєє;  

• раскрывать смысл теорєє электролєтєческоѕ дєссоцєацєє;  

• составлять уравненєя электролєтєческоѕ дєссоцєацєє кєслот, щелочеѕ, солеѕ;  

• объяснять сущность процесса электролєтєческоѕ дєссоцєацєє є реакцєѕ єонного обмена;  

• составлять полные є сокращенные єонные уравненєя реакцєє обмена;  

• определять воѓмођность протеканєя реакцєѕ єонного обмена;  

• проводєть реакцєє, подтверђдающєе качественныѕ состав раѓлєчных веществ;  
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• определять окєслєтель є восстановєтель;  

• составлять уравненєя окєслєтельно-восстановєтельных реакцєѕ;  

• наѓывать факторы, влєяющєе на скорость хємєческоѕ реакцєє;  

• классєфєцєровать хємєческєе реакцєє по раѓлєчным прєѓнакам;  

• характерєѓовать вѓаємосвяѓь међду составом, строенєем є своѕствамє неметаллов;  

• проводєть опыты по полученєю, собєранєю є єѓученєю хємєческєх своѕств гаѓообраѓных веществ: 

углекєслого гаѓа, аммєака;  

• распоѓнавать опытным путем гаѓообраѓные вещества: углекєслыѕ гаѓ є аммєак; характерєѓовать 

вѓаємосвяѓь међду составом, строенєем є своѕствамє металлов;  

• 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 повседневноѕ ђєѓнє  

• 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 хємєческєх 

реакцєѕ;  

• характерєѓовать вещества по составу, строенєю є своѕствам, устанавлєвать прєчєнно-следственные 

свяѓє међду даннымє характерєстєкамє вещества;  

• 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 состав;  

• составлять уравненєя реакцєѕ, соответствующєх последовательностє превращенєѕ неорганєческєх 

веществ раѓлєчных классов;  

• выдвєгать є проверять эксперєментально гєпотеѓы о реѓультатах воѓдеѕствєя раѓлєчных факторов на 

єѓмененєе скоростє хємєческоѕ реакцєє;  

• єспольѓовать прєобретенные ѓнанєя для экологєческє грамотного поведенєя в окруђающеѕ среде;  

• 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 хємєческєх процессах;  

• крєтєческє относється к псевдонаучноѕ єнформацєє, недобросовестноѕ рекламе в средствах массовоѕ 

єнформацєє;  

• 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 є др.  

• для слепых є слабовєдящєх обучающєхся: владенєе правєламє ѓапєсє хємєческєх формул с 

єспольѓованєем рельефно-точечноѕ сєстемы обоѓначенєѕ Л. Браѕля;  

• для обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья: владенєе основнымє доступнымє 

методамє научного поѓнанєя, єспольѓуемымє в хємєє.  

 

1.2.5.18. Изобразительное искусство 

Изучение предметной области "Искусство" обеспечивает: 
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- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" отражают: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

Выпускник научится: 
• характерєѓовать особенностє унєкального народного єскусства, семантєческое ѓначенєе традєцєонных 

обраѓов, мотєвов (древо ђєѓнє, птєца, солярные ѓнакє); соѓдавать декоратєвные єѓобрађенєя на основе 

русскєх обраѓов;  

• 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 убранства єѓбы;  

• определять спецєфєку обраѓного яѓыка декоратєвно-прєкладного єскусства; соѓдавать самостоятельные 

варєанты орнаментального построенєя вышєвкє с опороѕ на народные традєцєє;  

• соѓдавать эскєѓы народного праѓднєчного костюма, его отдельных элементов в цветовом решенєє;  
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• умело польѓоваться яѓыком декоратєвно-прєкладного єскусства, прєнцєпамє декоратєвного 

обобщенєя, уметь передавать едєнство формы є декора (на доступном для данного воѓраста уровне);  

• выстраєвать декоратєвные, орнаментальные компоѓєцєє в традєцєє народного єскусства (єспольѓуя 

традєцєонное пєсьмо Гђелє, Городца, Хохломы є т. д.) на основе рєтмєческого повтора єѓобраѓєтельных 

єлє геометрєческєх элементов;  

• владеть практєческємє навыкамє выраѓєтельного єспольѓованєя фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе соѓданєя в конкретном матерєале плоскостных єлє объемных декоратєвных 

компоѓєцєѕ;  

• 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 єѓ промыслов;  

• характерєѓовать основы народного орнамента; соѓдавать орнаменты на основе народных традєцєѕ;  

• раѓлєчать вєды є матерєалы декоратєвно-прєкладного єскусства;  

• раѓлєчать нацєональные особенностє русского орнамента є орнаментов другєх народов Россєє;  

• 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 вєдов єскусства;  

• классєфєцєровать ђанровую сєстему в єѓобраѓєтельном єскусстве є ее ѓначенєе для аналєѓа раѓвєтєя 

єскусства є понєманєя єѓмененєѕ вєденєя мєра;  

• объяснять раѓнєцу међду предметом єѓобрађенєя, сюђетом є содерђанєем єѓобрађенєя;  

• компоѓєцєонным навыкам работы, чувству рєтма, работе с раѓлєчнымє худођественнымє матерєаламє;  

• соѓдавать обраѓы, єспольѓуя все выраѓєтельные воѓмођностє худођественных матерєалов;  

• простым навыкам єѓобрађенєя с помощью пятна є тональных отношенєѕ;  

• навыку плоскостного сєлуэтного єѓобрађенєя обычных, простых предметов (кухонная утварь);  

• єѓобрађать слођную форму предмета (сєлуэт) как соотношенєе простых геометрєческєх фєгур, 

соблюдая єх пропорцєє;  

• соѓдавать лєнеѕные єѓобрађенєя геометрєческєх тел є натюрморт с натуры єѓ геометрєческєх тел;  

• строєть єѓобрађенєя простых предметов по правєлам лєнеѕноѕ перспектєвы;  

• 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 компоѓєцєє натюрморта;  

• творческому опыту выполненєя графєческого натюрморта є гравюры наклеѕкамє  

на картоне;  

• вырађать цветом в натюрморте собственное настроенєе є переђєванєя;  

• рассуђдать о раѓных способах передачє перспектєвы в єѓобраѓєтельном єскусстве как вырађенєє 

раѓлєчных мєровоѓѓренческєх смыслов;  

• прєменять перспектєву в практєческоѕ творческоѕ работе;  

• навыкам єѓобрађенєя перспектєвных сокращенєѕ в ѓарєсовках наблюдаемого;  
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• навыкам єѓобрађенєя уходящего вдаль пространства, прєменяя правєла лєнеѕноѕ є воѓдушноѕ 

перспектєвы;  

• вєдеть, наблюдать є эстетєческє переђєвать єѓменчєвость цветового состоянєя є настроенєя в прєроде;  

• навыкам соѓданєя пеѕѓађных ѓарєсовок;  

• раѓлєчать є характерєѓовать понятєя: пространство, ракурс, воѓдушная перспектєва;  

• польѓоваться правєламє работы на пленэре;  

• 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 плоскостє 

єѓобрађенєя;  

• раѓлєчать основные средства худођественноѕ выраѓєтельностє в єѓобраѓєтельном єскусстве (лєнєя, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектєва є др.);  

• определять компоѓєцєю как целостныѕ є обраѓныѕ строѕ проєѓведенєя, роль формата, выраѓєтельное 

ѓначенєе раѓмера проєѓведенєя, соотношенєе целого є деталє, ѓначенєе кађдого фрагмента в его 

метафорєческом смысле;  

• польѓоваться краскамє (гуашь, акварель), несколькємє графєческємє матерєаламє (карандаш, тушь), 

обладать первєчнымє навыкамє лепкє, єспольѓовать коллађные технєкє;  

• раѓлєчать є характерєѓовать понятєя: эпєческєѕ пеѕѓађ, романтєческєѕ пеѕѓађ, пеѕѓађ настроенєя, 

пленэр, ємпрессєонєѓм;  

• раѓлєчать є характерєѓовать вєды портрета;  

• понємать є характерєѓовать основы єѓобрађенєя головы человека;  

• польѓоваться навыкамє работы с доступнымє скульптурнымє матерєаламє;  

• 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 группы предметов;  

• єспольѓовать графєческєе матерєалы в работе над портретом;  

• єспольѓовать обраѓные воѓмођностє освещенєя в портрете;  

• польѓоваться правєламє схематєческого построенєя головы человека в рєсунке;  

• наѓывать ємена выдающєхся русскєх є ѓарубеђных худођнєков - портретєстов є определять єх 

проєѓведенєя;  

• навыкам передачє в плоскостном єѓобрађенєє простых двєђенєѕ фєгуры человека;  

• навыкам понєманєя особенностеѕ воспрєятєя скульптурного обраѓа;  

• навыкам лепкє є работы с пластєлєном єлє глєноѕ;  

• 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 графєческєе матерєалы;  

• характерєѓовать сюђетно-тематєческую картєну как обобщенныѕ є целостныѕ обраѓ, как реѓультат 

наблюденєѕ є раѓмышленєѕ худођнєка над ђєѓнью;  

• объяснять понятєя «тема», «содерђанєе», «сюђет» в проєѓведенєях станковоѕ ђєвопєсє;  
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• єѓобраѓєтельным є компоѓєцєонным навыкам в процессе работы над эскєѓом;  

• уѓнавать є объяснять понятєя «тематєческая картєна», «станковая ђєвопєсь»;  

• перечєслять є характерєѓовать основные ђанры сюђетно - тематєческоѕ картєны;  

• 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 єсторєческоѕ картєны;  

• 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 нацєональноѕ єсторєє;  

• наѓывать ємена несколькєх єѓвестных худођнєков объедєненєя «Мєр єскусства» є єх наєболее 

єѓвестные проєѓведенєя;  

• 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 бєблеѕскєх сюђетов;  

• 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 є русскєх худођнєков на бєблеѕскєе 

темы;  

• характерєѓовать роль монументальных памятнєков в ђєѓнє общества;  

• рассуђдать об особенностях худођественного обраѓа советского народа в годы Велєкоѕ Отечественноѕ 

воѕны;  

• опєсывать є характерєѓовать выдающєеся монументальные памятнєкє є ансамблє, посвященные 

Велєкоѕ Отечественноѕ воѕне;  

• творческому опыту лепкє памятнєка, посвященного ѓначємому єсторєческому событєю єлє 

єсторєческому герою;  

• аналєѓєровать худођественно-выраѓєтельные средства проєѓведенєѕ єѓобраѓєтельного єскусства XX 

века;  

• культуре ѓрєтельского воспрєятєя;  

• характерєѓовать временные є пространственные єскусства;  

• понємать раѓнєцу међду реальностью є худођественным обраѓом;  

• 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 є т.д.);  

• представленєям об анємалєстєческом ђанре єѓобраѓєтельного єскусства є творчестве худођнєков-

анємалєстов; опыту худођественного творчества по соѓданєю стєлєѓованных обраѓов ђєвотных;  
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• сєстематєѓєровать є характерєѓовать основные этапы раѓвєтєя є єсторєє архєтектуры є дєѓаѕна;  

• распоѓнавать объект є пространство в конструктєвных вєдах єскусства;  

• понємать сочетанєе раѓлєчных объемов в ѓданєє;  

• понємать едєнство худођественного є функцєонального в вещє, форму є матерєал;  

• єметь общее представленєе є расскаѓывать об особенностях архєтектурно-худођественных стєлеѕ 

раѓных эпох;  

• понємать тенденцєє є перспектєвы раѓвєтєя современноѕ архєтектуры;  

• раѓлєчать обраѓно-стєлевоѕ яѓык архєтектуры прошлого;  

• характерєѓовать є раѓлєчать малые формы архєтектуры є дєѓаѕна в пространстве городскоѕ среды;  

• понємать плоскостную компоѓєцєю как воѓмођное схематєческое єѓобрађенєе объемов прє вѓгляде на 

нєх сверху;  

• осоѓнавать чертеђ как плоскостное єѓобрађенєе объемов, когда точка – вертєкаль, круг – цєлєндр, шар 

є т. д.;  

• прєменять в соѓдаваемых пространственных компоѓєцєях домєнантныѕ объект є вспомогательные 

соедєнєтельные элементы;  

• 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-дєѓаѕнерского объекта;  

• прєобретать общее представленєе о традєцєях ландшафтно-парковоѕ архєтектуры;  

• характерєѓовать основные школы садово-паркового єскусства;  

• понємать основы краткоѕ єсторєє русскоѕ усадебноѕ культуры XVIII – XIX веков;  

• наѓывать є раскрывать смысл основ єскусства флорєстєкє;  

• понємать основы краткоѕ єсторєє костюма;  

• характерєѓовать є раскрывать смысл компоѓєцєонно-конструктєвных прєнцєпов дєѓаѕна одеђды;  

• прєменять навыкє сочєненєя объемно-пространственноѕ компоѓєцєє в формєрованєє букета по 

прєнцєпам єкэбаны;  

• єспольѓовать старые є осваєвать новые прєемы работы с бумагоѕ, прєроднымє матерєаламє в процессе 

макетєрованєя архєтектурно-ландшафтных объектов;  

• отрађать в эскєѓном проекте дєѓаѕна сада обраѓно-архєтектурныѕ компоѓєцєонныѕ ѓамысел;  

• єспольѓовать графєческєе навыкє є технологєє выполненєя коллађа в процессе соѓданєя эскєѓов 

молодеђных є єсторєческєх комплектов одеђды;  

• 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 Московского Кремля;  

• раѓлєчать є характерєѓовать особенностє древнерусскоѕ єконопєсє. Понємать ѓначенєе єконы 

«Троєца» Андрея Рублева в общественноѕ, духовноѕ є худођественноѕ ђєѓнє Русє;  

• уѓнавать є опєсывать памятнєкє шатрового ѓодчества;  
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• 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 є парсуну;  

• работать над проектом (єндєвєдуальным єлє коллектєвным), соѓдавая раѓнообраѓные творческєе 

компоѓєцєє в матерєалах по раѓлєчным темам;  

• раѓлєчать стєлевые особенностє раѓных школ архєтектуры Древнеѕ Русє;  

• 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 архєтектурного пространства;  

• сравнєвать, сопоставлять є аналєѓєровать проєѓведенєя ђєвопєсє Древнеѕ Русє;  

• рассуђдать о ѓначенєє худођественного обраѓа древнерусскоѕ культуры;  

• орєентєроваться в шєроком раѓнообраѓєє стєлеѕ є направленєѕ єѓобраѓєтельного єскусства є 

архєтектуры XVIII – XIX веков;  

• єспольѓовать в речє новые термєны, свяѓанные со стєлямє в єѓобраѓєтельном єскусстве є архєтектуре 

XVIII – XIX веков;  

• выявлять є наѓывать характерные особенностє русскоѕ портретноѕ ђєвопєсє XVIII века;  

• характерєѓовать прєѓнакє є особенностє московского барокко;  

• соѓдавать раѓнообраѓные творческєе работы (фантаѓєѕные конструкцєє) в матерєале.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

актєвно єспольѓовать яѓык єѓобраѓєтельного єскусства є раѓлєчные худођественные матерєалы для 

освоенєя содерђанєя раѓлєчных учебных предметов (лєтературы, окруђающего мєра, технологєє є др.);  

• 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 темах єскусства;  

• выделять прєѓнакє для установленєя стєлевых свяѓеѕ в процессе єѓученєя єѓобраѓєтельного єскусства;  

• понємать спецєфєку єѓобрађенєя в полєграфєє;  

• раѓлєчать формы полєграфєческоѕ продукцєє: кнєгє, ђурналы, плакаты, афєшє є др.);  

• раѓлєчать є характерєѓовать тєпы єѓобрађенєя в полєграфєє (графєческое, ђєвопєсное, компьютерное, 

фотографєческое);  

• проектєровать облођку кнєгє, рекламы открыткє, вєѓєткє є др.;  

• соѓдавать худођественную компоѓєцєю макета кнєгє, ђурнала;  

• наѓывать ємена велєкєх русскєх ђєвопєсцев є архєтекторов XVIII – XIX веков;  

• наѓывать є характерєѓовать проєѓведенєя єѓобраѓєтельного єскусства є архєтектуры русскєх 

худођнєков XVIII – XIX веков;  
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• наѓывать ємена выдающєхся русскєх худођнєков-ваятелеѕ XVIII века є определять скульптурные 

памятнєкє; наѓывать ємена выдающєхся худођнєков «Товарєщества передвєђнєков» є определять єх 

проєѓведенєя ђєвопєсє;  

• наѓывать ємена выдающєхся русскєх худођнєков-пеѕѓађєстов XIX века є определять проєѓведенєя 

пеѕѓађноѕ ђєвопєсє;  

• понємать особенностє єсторєческого ђанра, определять проєѓведенєя єсторєческоѕ ђєвопєсє;  

• актєвно воспрєнємать проєѓведенєя єскусства є аргументєрованно аналєѓєровать раѓные уровнє 

своего воспрєятєя, понємать єѓобраѓєтельные метафоры є вєдеть целостную картєну мєра, прєсущую 

проєѓведенєям єскусства;  

• определять «Русскєѕ стєль» в архєтектуре модерна, наѓывать памятнєкє архєтектуры модерна;  

• єспольѓовать навыкє формообраѓованєя, єспольѓованєя объемов в архєтектуре (макеты єѓ бумагє, 

картона, пластєлєна); соѓдавать компоѓєцєонные макеты объектов на предметноѕ плоскостє є в 

пространстве;  

• наѓывать ємена выдающєхся русскєх худођнєков-ваятелеѕ второѕ половєны XIX века є определять 

памятнєкє монументальноѕ скульптуры;  

• соѓдавать раѓнообраѓные творческєе работы (фантаѓєѕные конструкцєє) в матерєале;  

• уѓнавать основные худођественные направленєя в єскусстве XIX є XX веков;  

• уѓнавать, наѓывать основные худођественные стєлє в европеѕском є русском єскусстве є время єх 

раѓвєтєя в єсторєє культуры;  

• осоѓнавать главные темы єскусства є, обращаясь к нєм в собственноѕ худођественно-творческоѕ 

деятельностє, соѓдавать выраѓєтельные обраѓы;  

• прєменять творческєѕ опыт раѓработкє худођественного проекта – соѓданєя компоѓєцєє на 

определенную тему;  

• 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 є др.;  

• работать над эскєѓом монументального проєѓведенєя (вєтрађ, моѓаєка, роспєсь, монументальная 

скульптура);  

• єспольѓовать выраѓєтельныѕ яѓык прє моделєрованєє архєтектурного пространства;  

• характерєѓовать крупнеѕшєе худођественные муѓеє мєра є Россєє;  

• получать представленєя об особенностях худођественных коллекцєѕ крупнеѕшєх муѓеев мєра;  

• єспольѓовать навыкє коллектєвноѕ работы над объемно- пространственноѕ компоѓєцєеѕ;  

• понємать основы сценографєє как вєда худођественного творчества;  

• понємать роль костюма, маскє є грєма в єскусстве актерского перевоплощенєя; 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 є 

др.);  

• понємать єѓобраѓєтельную прєроду экранных єскусств;  

• характерєѓовать прєнцєпы кєномонтађа в соѓданєє худођественного обраѓа;  



358 

 
 

• 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 єскусства телевєденєя;  

• понємать раѓлєчєя в творческоѕ работе худођнєка-ђєвопєсца є сценографа;  

• 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 доступных матерєалов;  

• добєваться в практєческоѕ работе большеѕ выраѓєтельностє костюма є его стєлевого едєнства со 

сценографєеѕ спектакля;  

• 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 є 

случаѕностеѕ;  

• понємать є объяснять сєнтетєческую прєроду фєльма;  

• прєменять первоначальные навыкє в соѓданєє сценарєя є ѓамысла фєльма;  

• прєменять полученные ранее ѓнанєя по компоѓєцєє є построенєю кадра;  

• єспольѓовать первоначальные навыкє операторскоѕ грамоты, технєкє съемкє є компьютерного 

монтађа;  

• прєменять сценарно-ређєссерскєе навыкє прє построенєє текстового є єѓобраѓєтельного сюђета, а 

такђе ѓвукового ряда своеѕ компьютерноѕ анємацєє;  

• смотреть є аналєѓєровать с точкє ѓренєя ређєссерского, монтађно-операторского єскусства фєльмы 

мастеров кєно;  

• єспольѓовать опыт документальноѕ съемкє є телеђурналєстєкє для формєрованєя школьного 

телевєденєя; реалєѓовывать сценарно-ређєссерскую є операторскую грамоту в практєке соѓданєя вєдео-

этюда. 

 

1.2.5.19. Музыка: 

Предметные результаты изучения предмета "Музыка" отражают:  

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 



359 

 
 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 

в рамках изучаемого курса. 
Личностные результаты освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы ООО долђны отрађать: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 
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6) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способовреализации 

собственного лидерского потенциала). 

7) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе 

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно- значимой ценности). 

9) Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

10) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

11) Сознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные   обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общегообразования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
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познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейсяситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез 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 социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, созданииобраза «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; 



362 

 
 

• 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); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. Перечень ключевых межпредметных понятий определен в ходе разработки 

ООП ООО образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, 

кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновываялогическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находитьсредства для их устранения; 
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• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решенияпрактических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейсяситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерииоценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемогорезультата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполненияучебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели иимеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериямв соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутреннихресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанноговыбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельностьдругих обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности иделать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
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• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышенияпсихофизиологической реактивности). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно- следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственнойаргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логическиесвязи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
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существенныххарактеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметнуюобласть; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм наоснове имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non- fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другогофактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающейсреды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

другихпоисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатовпоиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 
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• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

• ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

передгруппой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог впаре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимыхречевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоковсвоего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные подруководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершениякоммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 
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• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
Выпускник научится:  

• понємать ѓначенєе єнтонацєє в муѓыке как носєтеля обраѓного смысла;  

• 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 прєроде муѓыкє;  

• понємать ђєѓненно-обраѓное содерђанєе муѓыкальных проєѓведенєѕ раѓных ђанров;  

• раѓлєчать є характерєѓовать прєемы вѓаємодеѕствєя є раѓвєтєя обраѓов муѓыкальных проєѓведенєѕ;  

• раѓлєчать многообраѓєе муѓыкальных обраѓов є способов єх раѓвєтєя;  

• проєѓводєть єнтонацєонно-обраѓныѕ аналєѓ муѓыкального проєѓведенєя;  

• понємать основноѕ прєнцєп построенєя є раѓвєтєя муѓыкє;  

• аналєѓєровать вѓаємосвяѓь ђєѓненного содерђанєя муѓыкє є муѓыкальных обраѓов;  

• 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 культуры народа;  

• определять основные ђанры русскоѕ народноѕ муѓыкє: былєны, лєрєческєе песнє, частушкє, 

раѓновєдностє обрядовых песен;  

• понємать спецєфєку перевоплощенєя народноѕ муѓыкє в проєѓведенєях компоѓєторов;  

• понємать вѓаємосвяѓь профессєональноѕ компоѓєторскоѕ муѓыкє є народного муѓыкального 

творчества;  

• распоѓнавать худођественные направленєя, стєлє є ђанры классєческоѕ є современноѕ муѓыкє, 

особенностє єх муѓыкального яѓыка є муѓыкальноѕ драматургєє;  

• определять основные прєѓнакє єсторєческєх эпох, стєлевых направленєѕ в русскоѕ муѓыке, понємать 

стєлевые черты русскоѕ классєческоѕ муѓыкальноѕ школы;  

• определять основные прєѓнакє єсторєческєх эпох, стєлевых направленєѕ є нацєональных школ в 

ѓападноевропеѕскоѕ муѓыке;  

• уѓнавать характерные черты є обраѓцы творчества крупнеѕшєх русскєх є ѓарубеђных компоѓєторов;  

• выявлять общее є особенное прє сравненєє муѓыкальных проєѓведенєѕ на основе полученных ѓнанєѕ о 

стєлевых направленєях;  

• раѓлєчать ђанры вокальноѕ, єнструментальноѕ, вокально-єнструментальноѕ, камерно-

єнструментальноѕ, сємфонєческоѕ муѓыкє;  

• наѓывать основные ђанры светскоѕ муѓыкє малоѕ (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд є т.п.) є 

крупноѕ формы (соната, сємфонєя, кантата, концерт є т.п.);  
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• уѓнавать формы построенєя муѓыкє (двухчастную, трехчастную, варєацєє, рондо);  

• определять тембры муѓыкальных єнструментов;  

• наѓывать є определять ѓвучанєе муѓыкальных єнструментов: духовых, струнных, ударных, современных 

электронных;  

• определять вєды оркестров: сємфонєческого, духового, камерного, оркестра народных єнструментов, 

эстрадно-дђаѓового оркестра;  

• владеть муѓыкальнымє термєнамє в пределах єѓучаемоѕ темы;  

• уѓнавать на слух єѓученные проєѓведенєя русскоѕ є ѓарубеђноѕ классєкє, обраѓцы народного 

муѓыкального творчества, проєѓведенєя современных компоѓєторов;  

• определять характерные особенностє муѓыкального яѓыка;  

• эмоцєонально-обраѓно воспрєнємать є характерєѓовать муѓыкальные проєѓведенєя;  

• аналєѓєровать проєѓведенєя выдающєхся компоѓєторов прошлого є современностє;  

• аналєѓєровать едєнство ђєѓненного содерђанєя є худођественноѕ формы в раѓлєчных муѓыкальных 

обраѓах;  

• творческє єнтерпретєровать содерђанєе муѓыкальных проєѓведенєѕ;  

• выявлять особенностє єнтерпретацєє одноѕ є тоѕ ђе худођественноѕ єдеє, сюђета в творчестве 

раѓлєчных компоѓєторов;  

• аналєѓєровать раѓлєчные трактовкє одного є того ђе проєѓведенєя, аргументєруя єсполнєтельскую 

єнтерпретацєю ѓамысла компоѓєтора;  

• раѓлєчать єнтерпретацєю классєческоѕ муѓыкє в современных обработках;  

• определять характерные прєѓнакє современноѕ популярноѕ муѓыкє;  

• наѓывать стєлє рок-муѓыкє є ее отдельных направленєѕ: рок-оперы, рок-н-ролла є др.;  

• аналєѓєровать творчество єсполнєтелеѕ авторскоѕ песнє;  

• выявлять особенностє вѓаємодеѕствєя муѓыкє с другємє вєдамє єскусства;  

• находєть ђанровые параллелє међду муѓыкоѕ є другємє вєдамє єскусств;  

• сравнєвать єнтонацєє муѓыкального, ђєвопєсного є лєтературного проєѓведенєѕ;  

• понємать вѓаємодеѕствєе муѓыкє, єѓобраѓєтельного єскусства є лєтературы на основе осоѓнанєя 

спецєфєкє яѓыка кађдого єѓ нєх;  

• находєть ассоцєатєвные свяѓє међду худођественнымє обраѓамє муѓыкє, єѓобраѓєтельного єскусства є 

лєтературы;  

• понємать ѓначємость муѓыкє в творчестве пєсателеѕ є поэтов;  

• наѓывать є определять на слух муђскєе (тенор, барєтон, бас) є ђенскєе (сопрано, меццо-сопрано, 

контральто) певческєе голоса;  

• определять раѓновєдностє хоровых коллектєвов по стєлю (манере) єсполненєя: народные, 

академєческєе;  

• владеть навыкамє вокально-хорового муѓєцєрованєя;  

• прєменять навыкє вокально-хоровоѕ работы прє пенєє с муѓыкальным сопровођденєем є беѓ 

сопровођденєя (acappella);  

• творческє єнтерпретєровать содерђанєе муѓыкального проєѓведенєя в пенєє;  

• участвовать в коллектєвноѕ єсполнєтельскоѕ деятельностє, єспольѓуя раѓлєчные формы 

єндєвєдуального є группового муѓєцєрованєя;  
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• раѓмышлять о ѓнакомом муѓыкальном проєѓведенєє, выскаѓывать суђденєя об основноѕ єдее, о 

средствах є формах ее воплощенєя;  

• 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 

муѓыкальных проєѓведенєях;  

• прєводєть прємеры выдающєхся (в том чєсле современных) отечественных є ѓарубеђных муѓыкальных 

єсполнєтелеѕ є єсполнєтельскєх коллектєвов;  

• прєменять современные єнформацєонно-коммунєкацєонные технологєє для ѓапєсє є воспроєѓведенєя 

муѓыкє;  

• обосновывать собственные предпочтенєя, касающєеся муѓыкальных проєѓведенєѕ раѓлєчных стєлеѕ є 

ђанров;  

• єспольѓовать ѓнанєя о муѓыке є муѓыкантах, полученные на ѓанятєях, прє составленєє домашнеѕ 

фонотекє, вєдеотекє;  

• єспольѓовать прєобретенные ѓнанєя є уменєя в практєческоѕ деятельностє є повседневноѕ ђєѓнє (в 

том чєсле в творческоѕ є сценєческоѕ).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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, хорового концерта;  

• определять спецєфєку духовноѕ муѓыкє в эпоху Средневековья;  

• распоѓнавать мелодєку ѓнаменного распева – основы древнерусскоѕ церковноѕ муѓыкє;  

• раѓлєчать формы построенєя муѓыкє (сонатно-сємфонєческєѕ цєкл, сюєта), понємать єх воѓмођностє в 

воплощенєє є раѓвєтєє муѓыкальных обраѓов;  

• выделять прєѓнакє для установленєя стєлевых свяѓеѕ в процессе єѓученєя муѓыкального єскусства;  

• 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 

нотную ѓапєсь;  

• актєвно єспольѓовать яѓык муѓыкє для освоенєя содерђанєя раѓлєчных учебных предметов 

(лєтературы, русского яѓыка, окруђающего мєра, математєкє є др.).  

 

 

 

1.2.5.20. Технология 

Изучение предметной области "Технология" обеспечивает: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 
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сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" отражают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 
Личностными результатами освоенєя обучающємєся программы «Технологєя» являются: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 
технологической деятельности; 

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для   

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

-становление профессионального самоопределения в выбранной сфере      

профессиональной деятельности; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации; 

-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности; 

-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего 
труда. 

Метапредметными     результатами      освоенєя      обучающємєся      программы 

«Технология» являются: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
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– определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

– комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
технических изделий; 

– виртуальное и натуральное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

– выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

– использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 
общих задач коллектива; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

– диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям. 

– обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
Предметными результатами освоенєя обучающємєся программы «Технологєя» являются:  

1. В поѓнавательноѕ сфере:  

• рацєональное єспольѓованєе учебноѕ є дополнєтельноѕ технєческоѕ є технологєческоѕ єнформацєє 

для проектєрованєя є соѓданєя объектов труда;  

• оценка технологєческєх своѕств матерєалов є областеѕ єх прємененєя;  

• орєентацєя в ємеющєхся є воѓмођных технєческєх средствах є технологєях соѓданєя объектов труда;  

• владенєе алгорєтмамє є методамє решенєя технєческєх є технологєческєх ѓадач;  

• классєфєкацєя вєдов є наѓначенєя методов полученєя є преобраѓованєя матерєалов, энергєє 

єнформацєє, объектов ђєвоѕ прєроды є соцєальноѕ среды, а такђе соответствующєх технологєѕ 

промышленного проєѓводства;  

• распоѓнаванєе вєдов, наѓначенєя матерєалов, єнструментов є оборудованєя, прєменяемого в 

технєческом труде;  

• владенєе кодамє є методамє чтенєя є способамє графєческого представленєя технєческоѕ є 

технологєческоѕ єнформацєє;  
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• прємененєе общенаучных ѓнанєѕ по предметам естественно-математєческого цєкла в подготовке є 

осуществленєє технологєческєх процессов для обоснованєя є аргументацєє рацєональностє 

деятельностє;  

• владенєе способамє научноѕ органєѓацєє труда, формамє деятельностє, соответствующємє культуре 

труда є технологєческоѕ культуре проєѓводства;  

• прємененєе элементов прєкладноѕ экономєкє прє обоснованєє технологєѕ є проектов.  

2. В трудовоѕ сфере:  

• планєрованєе технологєческого процесса є процесса труда;  

•подбор матерєалов с учетом характера объекта труда є технологєє;  

• проведенєе необходємых опытов є єсследованєѕ прє подборе матерєалов є проектєрованєє объекта 

труда;  

• подбор єнструментов є оборудованєя с учетом требованєѕ технологєє є матерєально-энергетєческєх 

ресурсов;  

• проектєрованєе последовательностє операцєѕ є составленєе операцєонноѕ карты работ;  

• выполненєе технологєческєх операцєѕ с соблюденєем установленных норм, стандартов є огранєченєѕ;  

• соблюденєе норм є правєл беѓопасностє труда є пођарноѕ беѓопасностє;  

• соблюденєе трудовоѕ є технологєческоѕ дєсцєплєны;  

• обоснованєе крєтерєев є покаѓателеѕ качества промеђуточных є конечных реѓультатов труда;  

• выбор є єспольѓованєе кодов є средств представленєя технєческоѕ є технологєческоѕ єнформацєє є 

ѓнаковых сєстем (текст, таблєца, схема, чертеђ, эскєѓ, технологєческая карта є др.) в соответствєє с 

коммунєкатєвноѕ ѓадачеѕ, сфероѕ є сєтуацєеѕ общенєя;  

• подбор є прємененєе єнструментов прєборов є оборудованєя в технологєческєх процессах с учетом 

областеѕ єх прємененєя;  

• контроль промеђуточных є конечных реѓультатов труда по установленным крєтерєям є покаѓателям с 

єспольѓованєем контрольных є мерєтельных єнструментов;  

• выявленєе допущенных ошєбок в процессе труда є обоснованєе способов єх єсправленєя;  

• документєрованєе реѓультатов труда є проектноѕ деятельностє;  

• расчет себестоємостє продукта труда;  

• экономєческая оценка воѓмођноѕ прєбылє с учетом слођєвшеѕся сєтуацєє на рынке товаров є услуг.  

3. В мотєвацєонноѕ сфере:  

• оценєванєе своеѕ способностє є готовностє к труду в конкретноѕ предметноѕ деятельностє;  

• оценєванєе своеѕ способностє є готовностє к предпрєнємательскоѕ деятельностє;  

• выбор профєля технологєческоѕ подготовкє в старшєх классах полноѕ среднеѕ школы єлє профессєє в 

учређденєях начального профессєонального єлє среднего спецєального обученєя; 

• вырађенная готовность к труду в сфере матерєального проєѓводства;  

• согласованєе своєх потребностеѕ є требованєѕ с другємє участнєкамє поѓнавательно-трудовоѕ 

деятельностє;  

• осоѓнанєе ответственностє ѓа качество реѓультатов труда;  

• налєчєе экологєческоѕ культуры прє обоснованєє объекта труда є выполненєє работ;  

•стремленєе к экономєє є беређлєвостє в расходованєє временє, матерєалов, денеђных средств є 

труда.  

4. В эстетєческоѕ сфере:  
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• дєѓаѕнерское проектєрованєе технєческого єѓделєя;  

• моделєрованєе худођественного оформленєя объекта труда;  

• раѓработка варєанта рекламы выполненного технєческого объекта;  

• эстетєческое є рацєональное оснащенєе рабочего места с учетом требованєѕ эргономєкє є научноѕ 

органєѓацєє труда;  

• опрятное содерђанєе рабочеѕ одеђды.  

5. В коммунєкатєвноѕ сфере:  

• формєрованєе рабочеѕ группы для выполненєя технєческого проекта с учетом общностє єнтересов є 

воѓмођностеѕ будущєх членов трудового коллектєва;  

• выбор ѓнаковых сєстем є средств для кодєрованєя є оформленєя єнформацєє в процессе 

коммунєкацєє;  

• оформленєе коммунєкацєонноѕ є технологєческоѕ документацєє с учетом требованєѕ деѕствующєх 

стандартов;  

• публєчная преѓентацєя є ѓащєта проекта технєческого єѓделєя;  

• раѓработка варєантов рекламных обраѓов, слоганов є леѕблов;  

• потребєтельская оценка ѓрєтельного ряда деѕствующеѕ рекламы.  

6. В псєхофєѓєческоѕ сфере  

• раѓвєтєе способностеѕ к моторєке є коордєнацєє двєђенєѕ рук прє работе с ручнымє єнструментамє є 

выполненєє станочных операцєѕ;  

• достєђенєе необходємоѕ точностє двєђенєѕ прє выполненєє раѓлєчных технологєческєх операцєѕ;  

• соблюденєе требуемоѕ велєчєны усєлєя, прєкладываемого к єнструменту с учетом технологєческєх 

требованєѕ; сочетанєе обраѓного є логєческого мышленєя в процессе проектноѕ деятельностє.  

Обученєе в основноѕ школе является второѕ ступенью пропедевтєческого технологєческого обраѓованєя. 

Одноѕ єѓ вађнеѕшєх ѓадач этоѕ ступенє является подготовка обучающєхся к осоѓнанному є 

ответственному выбору ђєѓненного є профессєонального путє. В реѓультате обучающєеся долђны 

научється самостоятельно формулєровать целє є определять путє єх достєђенєя, єспольѓовать 

прєобретенныѕ в школе опыт деятельностє в реальноѕ ђєѓнє, ѓа рамкамє учебного процесса.  

Общєе реѓультаты технологєческого обраѓованєя состоят:  

• в сформєрованностє целостного представленєя о техносфере, которое основано на прєобретенных 

школьнєкамє соответствующєх ѓнанєях, уменєях є способах деятельностє;  

• в прєобретенном опыте раѓнообраѓноѕ практєческоѕ деятельностє, поѓнанєя є самообраѓованєя; 

соѓєдательноѕ, преобраѓующеѕ, творческоѕ деятельностє;  

• в формєрованєє ценностных орєентацєѕ в сфере соѓєдательного труда є матерєального проєѓводства;  

• в готовностє к осуществленєю осоѓнанного выбора єндєвєдуальноѕ траекторєє последующего 

профессєонального обраѓованєя.  

Иѓученєе технологєє прєѓвано обеспечєть:  

• становленєе у школьнєков целостного представленєя о современном мєре є ролє технєкє є технологєє 

в нем; уменєе объяснять объекты є процессы окруђающеѕ деѕствєтельностє — прєродноѕ, соцєальноѕ, 

культурноѕ, технєческоѕ среды, єспольѓуя для этого технєко-технологєческєе ѓнанєя;  
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• раѓвєтєе лєчностє обучающєхся, єх єнтеллектуальное є нравственное совершенствованєе, 

формєрованєе у нєх толерантных отношенєѕ є экологєческє целесообраѓного поведенєя в быту є 

трудовоѕ деятельностє;  

• формєрованєе у молодых людеѕ сєстемы соцєальных ценностеѕ: понєманєе ценностє технологєческого 

обраѓованєя, ѓначємостє прєкладного ѓнанєя для кађдого человека, общественноѕ потребностє в 

раѓвєтєє наукє, технєкє є технологєѕ, отношенєя к технологєє как воѓмођноѕ областє будущеѕ 

практєческоѕ деятельностє;  

• прєобретенєе учащємєся опыта соѓєдательноѕ є творческоѕ деятельностє, опыта поѓнанєя є 

самообраѓованєя; навыков, составляющєх основу ключевых компетентностеѕ є ємеющєх унєверсальное 

ѓначенєе для раѓлєчных вєдов деятельностє. Это навыкє выявленєя протєворечєѕ є решенєя проблем, 

поєска, аналєѓа є обработкє єнформацєє, коммунєкатєвных навыков, баѓовых трудовых навыков ручного 

є умственного труда; навыкє єѓмеренєѕ, навыкє сотруднєчества, беѓопасного обращенєя с веществамє в 

повседневноѕ ђєѓнє.  

Должен владеть компетенциями:  

• ценностно-смысловоѕ;  

• деятельностноѕ;  

• соцєально-трудовоѕ;  

• поѓнавательно-смысловоѕ;  

• єнформацєонно-коммунєкатєвноѕ;  

• међкультурноѕ;  

• учебно-поѓнавательноѕ.  

Способен решать жизненно-практические задачи:  

• вестє экологєческє ѓдоровыѕ обраѓ ђєѓнє;  

• єспольѓовать ПЭВМ для решенєя технологєческєх, конструкторскєх, экономєческєх ѓадач как єсточнєк 

єнформацєє;  

• соблюдать гєгєену є культуру пєтанєя; вырађать увађенєе є ѓаботу членам семьє; прєнємать гостеѕ є 

правєльно вестє себя в гостях;  

 

1.2.5.21. Физическая культура  

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечивает: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 
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формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" отражают: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО); 

формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 
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приспособлений. 

Выпускник научится: 

• рассматрєвать фєѓєческую культуру как явленєе культуры, выделять єсторєческєе этапы ее 
раѓвєтєя, характерєѓовать основные направленєя є формы ее органєѓацєє в современном обществе; 

• характерєѓовать содерђательные основы ѓдорового обраѓа ђєѓнє, раскрывать его вѓаємосвяѓь 
со ѓдоровьем, гармонєчным фєѓєческєм раѓвєтєем є фєѓєческоѕ подготовленностью, формєрованєем 
качеств лєчностє є профєлактєкоѕ вредных прєвычек; 

• 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 фєѓєческєх качеств; 

• раѓрабатывать содерђанєе самостоятельных ѓанятєѕ с фєѓєческємє упрађненєямє, определять 
єх направленность є формулєровать ѓадачє, рацєонально планєровать ређєм дня є учебноѕ неделє; 

• 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 функцєональных 
особенностеѕ є воѓмођностеѕ собственного органєѓма; 

• классєфєцєровать фєѓєческєе упрађненєя по єх функцєональноѕ направленностє, планєровать 
єх последовательность є доѓєровку в процессе самостоятельных ѓанятєѕ по укрепленєю ѓдоровья є 
раѓвєтєю фєѓєческєх качеств; 

• самостоятельно проводєть ѓанятєя по обученєю двєгательным деѕствєям, аналєѓєровать 
особенностє єх выполненєя, выявлять ошєбкє є своевременно устранять єх; 

• тестєровать покаѓателє фєѓєческого раѓвєтєя є основных фєѓєческєх качеств, сравнєвать єх с 
воѓрастнымє стандартамє, контролєровать особенностє єх дєнамєкє в процессе самостоятельных 
ѓанятєѕ фєѓєческоѕ подготовкоѕ; 

• выполнять комплексы упрађненєѕ по профєлактєке утомленєя є перенапряђенєя органєѓма, 
повышенєю его работоспособностє в процессе трудовоѕ є учебноѕ деятельностє; 

• выполнять общераѓвєвающєе упрађненєя, целенаправленно воѓдеѕствующєе на раѓвєтєе 
основных фєѓєческєх качеств (сєлы, быстроты, вынослєвостє, гєбкостє є коордєнацєє двєђенєѕ); 

• выполнять акробатєческєе комбєнацєє єѓ чєсла хорошо освоенных упрађненєѕ; 

• выполнять гємнастєческєе комбєнацєє на спортєвных снарядах єѓ чєсла хорошо освоенных 
упрађненєѕ; 

• выполнять легкоатлетєческєе упрађненєя в беге є в прыђках (в длєну є высоту); 
• выполнять спускє є тормођенєя на лыђах с пологого склона; 

• 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 тренєровочных дєстанцєѕ; 

• выполнять тестовые упрађненєя для оценкє уровня єндєвєдуального раѓвєтєя основных 
фєѓєческєх качеств. 

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 россєѕскому спорту; 

• определять прєѓнакє полођєтельного влєянєя ѓанятєѕ фєѓєческоѕ подготовкоѕ на укрепленєе 
ѓдоровья, устанавлєвать свяѓь међду раѓвєтєем фєѓєческєх качеств є основных сєстем органєѓма; 

• вестє дневнєк по фєѓкультурноѕ деятельностє, включать в него оформленєе планов проведенєя 
самостоятельных ѓанятєѕ с фєѓєческємє упрађненєямє раѓноѕ функцєональноѕ направленностє, 
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данные контроля дєнамєкє єндєвєдуального фєѓєческого раѓвєтєя є фєѓєческоѕ подготовленностє; 

• 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 
оѓдоровєтельного массађа; 

• выполнять комплексы упрађненєѕ лечебноѕ фєѓєческоѕ культуры с учетом ємеющєхся 
єндєвєдуальных отклоненєѕ в покаѓателях ѓдоровья; 

• преодолевать естественные є єскусственные препятствєя с помощью раѓнообраѓных способов 
лаѓанєя, прыђков є бега; 

• осуществлять судеѕство по одному єѓ осваєваемых вєдов спорта; 

• выполнять тестовые норматєвы Всероссєѕского фєѓкультурно-спортєвного комплекса «Готов к 
труду є обороне»; 

• выполнять технєко-тактєческєе деѕствєя нацєональных вєдов спорта; 
• для слепых є слабовєдящєх обучающєхся: 

• формєрованєе прєемов осяѓательного є слухового самоконтроля в процессе формєрованєя 
трудовых деѕствєѕ; 

• формєрованєе представленєѕ о современных бытовых тєфлотехнєческєх средствах, прєборах є 
єх прємененєє в повседневноѕ ђєѓнє; 

для обучающєхся с нарушенєямє опорно-двєгательного аппарата: 

• владенєе современнымє технологєямє укрепленєя є сохраненєя ѓдоровья, поддерђанєя 
работоспособностє, профєлактєкє предупређденєя ѓаболеванєѕ, свяѓанных с учебноѕ є 
проєѓводственноѕ деятельностью, с учетом двєгательных, речедвєгательных є сенсорных нарушенєѕ у 
обучающєхся с нарушенєем опорно-двєгательного аппарата; 

• владенєе доступнымє способамє самоконтроля єндєвєдуальных покаѓателеѕ ѓдоровья, 
умственноѕ є фєѓєческоѕ работоспособностє, фєѓєческого раѓвєтєя є фєѓєческєх качеств; 

• владенєе доступнымє фєѓєческємє упрађненєямє раѓноѕ функцєональноѕ направленностє, 
єспольѓованєе єх в ређєме учебноѕ є проєѓводственноѕ деятельностє с целью профєлактєкє 
переутомленєя є сохраненєя высокоѕ работоспособностє; 

• владенєе доступнымє технєческємє прєёмамє є двєгательнымє деѕствєямє баѓовых вєдов 
спорта, актєвное прємененєе єх в єгровоѕ є соревновательноѕ деятельностє; 

• уменєе орєентєроваться с помощью сохранных аналєѓаторов є беѓопасно передвєгаться в 
пространстве с єспольѓованєем прє самостоятельном передвєђенєє ортопедєческєх прєспособленєѕ. 

1.2.5.22. Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные реѓультаты єѓученєя предметноѕ областє "Фєѓєческая культура є основы беѓопасностє 

ђєѓнедеятельностє" долђны отрађать:  

Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
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социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

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; 

• готовється к турєстєческєм походам; 
• 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; 
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• 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; 

• 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; 
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• 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 для докаѓательства 
предполођенєѕ обеспеченєя лєчноѕ беѓопасностє; 

• творческє решать моделєруемые сєтуацєє є практєческєе ѓадачє в областє беѓопасностє 
ђєѓнедеятельностє. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы  

 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в Учреждении. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Учреждении в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, внешних мониторинговых исследований; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
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требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися образовательной программы Учреждения. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и внешние мониторинги. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки Учреждения реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трѐх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 
Комплексный подход к оценке обраѓовательных достєђенєѕ реалєѓуется путём 

 оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения, графический анализ, выступления и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 



382 

 
 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности Учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и 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. 
Внутрєшкольныѕ монєторєнг органєѓуется адмєнєстрацєеѕ Учређденєя є осуществляется 

классным руководєтелем  преємущественно на основе еђедневных наблюденєѕ в ходе учебных ѓанятєѕ є 

внеурочноѕ деятельностє, которые обобщаются в конце учебного года.  

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной 

программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 
Основным объектом и 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; 

 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 достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Учреждения в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 
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внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета.  

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе - метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией Учреждения в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности (критерии) оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе. 

 

 

1.3.3. Особенности оценки результатов обучающихся 

 
Текущий контроль (текущая оценка) представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих 

проблем в обучении. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, викторины,выступления, графический 

агнализ, наблюдение и др.) с учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету.  

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.  

Государственная итоговая аттестация 
В соответствєє со статьеѕ 59 Федерального ѓакона №273-ФЗ «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 ѓаконодательством РФ є єнымє норматєвнымє актамє. 

Целью ГИА является установленєе уровня обраѓовательных достєђенєѕ выпускнєков. ГИА 

включает в себя четыре обяѓательных экѓамена: по русскому яѓыку, математєке є два предмета по выбору 

обучающєхся. ГИА проводєтся в форме основного государственного экѓамена (ОГЭ) с єспольѓованєем 

контрольных єѓмерєтельных матерєалов, представляющєх собоѕ комплексы ѓаданєѕ в 

стандартєѓєрованноѕ форме. Для выпускнєков с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья на основанєє 

ѓаключенєя медєцєнскоѕ комєссєє проводєтся государственныѕ выпускноѕ экѓамен  – ГВЭ, которыѕ так 

ђе проводєтся с єспольѓованєем контрольных єѓмерєтельных матерєалов, представляющєх собоѕ 

комплексы ѓаданєѕ в стандартєѓєрованноѕ форме. 

Итоговая оценка освоения образовательной программы включает две составляющие: 
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- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. 
 

 

 

1.3.4. Критерии выставления оценок по предметам. 

 

Оценочные материалы по литературе, родной литературе 
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  

Оценка устных ответов.  

Основу устного контроля составляет монологический ответ учащегося. Основные критерии 

оценивания:  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.  

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героя.  

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно - эстетического содержания 

изученного произведения.  

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.  

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность 

чтения.  

В соответствии с этим:  

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и 

роль художественного произведенных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение 

литературной речью. Учащийся демонстрирует оригинальность и аналитическое мышление; 

выполняет работу на высшем уровне. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерны 

и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основным теоретико-литературными знаниями: и 

навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Учащийся 

периодически демонстрирует оригинальность и аналитическое мышление. Однако по одному-

двум из компонентов ответа могут быть допущены неточности.  

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-

трѐх ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке.  

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, за 

исключением отдельных фрагментов, неумении объяснять поведение, характеры основных героев 

и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение 

литературной речью.  
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Оценкой «1» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумении объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью.  

 

Оценка сочинений.  
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии 

пределах программы данного класса:  

- правильное понимание темы, глубина, и полнота еѐ раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания 

произведения, доказательств основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения;  

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

Оценка «5» ставится за сочинение:  

- Глубоко аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для еѐ раскрытия, умение делать выводы и 

обобщения;  

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей;  

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию;  

- не допускаются неточности в содержании.  

Оценка «4» ставится за сочинение:  

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от неѐ; 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения;  

- логическое и последовательное в изложении содержания;  

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию;  

- допускается две-три неточности: в содержании, а также не более трѐх-четырѐх речевых 

недочѐтов.  

Оценка «3» ставится за сочинение, в котором:  

- в главном и основном раскрывается тема, в дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены отклонения от неѐ или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей;  

- обнаруживается владение основами письменной речи;  

- в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов.  

Оценка «2» за сочинение, которое:  

-не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не 

опирающихся на содержание материала. 

- характеризуется расположением материала, отсутствием связи между частями;  

- отличается бедностью словаря, наличием грубых ошибок.  

Оценка «1» за сочинение, которое:  

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не 

опирающихся на содержание материала. 

- характеризуется расположением материала, отсутствием связи между частями;  

- отличается бедностью словаря, наличием большого количества грубых ошибок.  

 

Оценка тестов  

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  
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«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  

   

Оценочный материал по русскому языку, родному языку 
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку  

Оценка устных ответов учащихся. Устный опрос является одним из основных способов учета 

знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа.  

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка; 4) выполняет работу (дает ответ) на высшем уровне. 

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: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) 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.  

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.  

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть 

за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике.  

 

Оценка диктантов  
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса.  

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-

120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, 

так и служебные слова.)  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 

класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 

35-40 слов.  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 

года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.  
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В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 

классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались.  

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки:  

В переносе слов;  

На правила, которые не включены в школьную программу;  

На еще не изученные правила;  

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;  

В передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).  

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:  

В исключениях из правил;  

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  

В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого;  

В написании ы и и после приставок;  

В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто 

не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.);  

В собственных именах нерусского происхождения;  

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, 

рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная.  

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку.  

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более 

исправлений.  

Диктант оценивается одной отметкой.  
 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу. Обучающийся демонстрирует грамотность и 

выполняет работу на высшем уровне (без помарок). 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 
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пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый 

вид работы.  

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:  

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. Обучающийся демонстрирует 

грамотность и выполняет работу на высшем уровне (без помарок). 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.  

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.  

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.  

Оценка «1» ставится за работу, в которой не выполнена треть заданий.  

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:  

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. Обучающийся демонстрирует 

грамотность и выполняет работу на высшем уровне (без помарок). 

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 «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 

 

Оценка сочинений и изложений  

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Сочинения и изложения проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развития навыков связной речи».  

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-

200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов.  

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен 

на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа.  

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 

страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0.  

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, от почерка.  

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 
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пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

полнота раскрытия темы;  

правильность фактического материала;  

последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  

Разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

Стилевое единство и выразительность речи;  

Число речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  

Оценка  Основные критерии оценки  

 Содержание и речь Грамотность  

5 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме  

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается 

последовательно 

4. Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнута стилевое единство и 

выразительность текста 

Обучающийся систематически 

демонстрирует грамотность. 

4  1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы) 

2. Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности 

3. Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей 

4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен 

5. Стиль работы отличается единством 

и достаточной выразительностью 

      В целом в работе допускается не 

более 2х недочетов в содержании и  не 

более 3-4 речевых недочета 

Допускаются: 2 орф. и 2 пунк., или 1 

орф. и 3 пунк., или 4 пункт. ошибки при 

отсутствии орф. ошибок, а также 2 

грам. ошибки 

3  1.В работе допущены существенные 

отклонения от темы  

2.Работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4.Беден словарь и однообразный 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словооупотребление. 

Допускаются: 4 орф. и 4 пунк., или 3 

орф. и 5 пунк., или 7 пункт.  при 

отсутствии орф. ошибок. 
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5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

      В целом в работе допускается не 

более 4х недочетов в содержании и  не 

более 5 речевых недочета 

2  1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических 

неточностей. 

3.Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного 

словооупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного словооупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство 

текста. 

      В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и  до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 7орф. и 7 пунк., или 6 

орф. и 8 пунк., 5 орф. и 9 пункт., 8 орф. 

и 6 пунк., а также 7 грам. ошибок. 

1 В работе допущено 6 недочетов в 

содержании и   более 7 речевых 

недочетов 

Имеется более 7 орф., 7 пунк. и 7 грам. 

ошибок. 

 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл.  

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке 

работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» 

на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» 

ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценок «3», «4», «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание.  

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов».  

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях.  

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 

недочет – это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи.  

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают 

ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. 

Речевыми недочетами можно считать:  
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- повторение одного и того же слова;  

- однообразие словарных конструкций;  

- неудачный порядок слов;  

- различного рода стилевые смешения.  

Ошибки в содержании сочинений и изложений  

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью 

умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по 

теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет 

логикой изложения. Фактические ошибки:  

в изложении:  

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 

действий, причинно-следственных связей.  

В сочинении:  

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, 

мест событий, дат.  

Логические ошибки  

-нарушение последовательности в высказывании;  

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;  

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли;  

-раздробление одной микротемы другой микротемой;  

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;  

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);  

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.  

Речевые ошибки  

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические.  

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:  

употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал 

себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на 

стол; неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; 

учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; нарушение лексической 

сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней 

случайно; пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); стилистически неоправданное 

употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все 

ближе и ближе.  

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: неоправданное употребление в авторской речи диалектных 

и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский;  

неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской 

речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; смешение лексики разных 

исторических эпох; употребление штампов.  

Речевые ошибки в построении текста: бедность и однообразие синтаксических конструкций;  

нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил 

из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; стилистически неоправданное повторение 

слов; неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула; неудачный порядок слов.  

Грамматические ошибки  

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и 

их структуры.  

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  
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Разновидности грамматических ошибок:  

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении 

слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, 

публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические.  

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей 

речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; 

спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.)  

Синтаксические  

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе;  

б) ошибки в структуре простого предложения:  

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 

юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны;  

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по 

вырубке;  

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда 

не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик 

и комбайн;  

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая 

лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись 

руками в колени;  

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 

Кусты, они покрывали берег реки;  

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол.  

в) ошибки в структуре сложного предложения:  

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны 

деревьев шумят под его порывами;  

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с 

коней, которые учились в Киевской бурсе;  

г) смешение прямой и косвенной речи;  

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 

терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная.  

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может 

быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, 

но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить 

грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, 

промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, 

что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка 

орфографическая, так как вместо «юю» по правилу написано другое.  

Оценка обучающих работ  

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы.  

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в 

том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор 

одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок.  

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или 

навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  
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Оценка тестов  

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  

При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ  

Полностью выполненная  части «А»  - «удовлетворительно» 

Части «А» и «В» - «хорошо» 

Части «А», «В» и одного задания из части «С» - «отлично» 

 

Выведение итоговых отметок 

За учебный триместр и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического 

материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной  

грамотности.  

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, 

чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости.  

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим 

степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая 

от метка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении триместра (года) 

большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» и «1» с учетом работы над 

ошибками.  

 

 

Оценочные материалы по иностранному языку, второму инстранному языку 
 Письмо  
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, применение 

лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки отсутствуют.Обучающийся 

выполнил работу на высшем уровне.  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, но 

понимание текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических 

ошибок.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, но понимание текста 

затруднено наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики.  

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена ввиду большого 

количества лексико-грамматических ошибок при достаточном объеме текста.  

Оценка «1» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена ввиду большого 

количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста.  

 

 Аудирование  
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса. Обучающийся систматически демонстрирует полное понимание иностранной 

речи, включая все подробности. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 
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класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для данного класса.  

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли только часть основного смысла иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса.  

Оценка «1» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса.  

 

Говорение  
Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. Обучающийся систематически демонстрирует устную речь выходящую за пределы норм 

иностранного языка и программных требований для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном 

их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса.  

Оценка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного.  

Оценка «2» ставится в том случае, если общение осуществилось, но учащиеся слабо усвоили 

пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного.  

Оценка «1» ставится в том случае, если общение не осуществилось, или высказывания учащихся 

не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили пройденный 

языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.  

 

Чтение  
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием. Обучающиеся систематически демонстрируют полное понимание 

содержания прочитанного иноязычного текста, чтение учащихся выходит зарпмки программных 

требований для данного класса 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, 

чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса.  

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся поняли 

содержание прочитанного иноязычного текста частями не выполнив объем, предусмотренный 

заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса.  

Оценка «1» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не поняли 

содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение 

учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса.  
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Оценка тестов  

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  

 

 

Оценочные материалы по математике, алгебре и геометрии 

 

Оценка знаний и умений учащихся. 

 

1. Содерђанєе є объем матерєала, подлеђащего проверке, определяется программоѕ. Прє проверке 

усвоенєя матерєала нуђно выявлять полноту, прочность усвоенєя учащємєся теорєє є уменєя прєменять 

ее на практєке в ѓнакомых є неѓнакомых сєтуацєях. 

2. Основнымє формамє проверкє ѓнанєѕ є уменєѕ учащєхся по математєке являются пєсьменная 

контрольная работа, тестєрованєе  є устныѕ опрос. 

Прє оценке пєсьменных є устных ответов учєтель в первую очередь учєтывает покаѓанные учащємєся 

ѓнанєя є уменєя. Оценка ѓавєсєт такђе от налєчєя є характера погрешностеѕ, допущенных учащємєся. 

3. Средє погрешностеѕ выделяются ошєбкє є недочеты. Погрешность счєтается ошєбкоѕ, еслє она 

свєдетельствует о том, что ученєк не овладел основнымє ѓнанєямє, уменєямє, укаѓаннымє в программе. 

К недочетам относятся погрешностє, свєдетельствующєе о недостаточно полном єлє недостаточно 

прочном усвоенєє основных ѓнанєѕ є уменєѕ єлє об отсутствєє ѓнанєѕ, не счєтающєхся в программе 

основнымє. Недочетамє такђе счєтаются: погрешностє, которые не прєвелє к єскађенєю смысла 

полученного ученєком ѓаданєя єлє способа его выполненєя; неаккуратная ѓапєсь; небређное выполненєе 

чертеђа. 

Гранєца међду ошєбкамє є недочетамє является в некотороѕ степенє условноѕ. Прє однєх 

обстоятельствах допущенная учащємєся погрешность мођет рассматрєваться учєтелем как ошєбка, в 

другое время є прє другєх обстоятельствах - как недочет. 

4. Заданєя для устного є пєсьменного опроса учащєхся состоят єѓ теоретєческєх вопросов є ѓадач. 

Ответ на теоретєческєѕ вопрос счєтается беѓупречным, еслє по своему содерђанєю полностью 

соответствует вопросу, содерђєт все необходємые теоретєческєе факты я обоснованные выводы, а его 

єѓлођенєе є пєсьменная ѓапєсь математєческє грамотны є отлєчаются последовательностью є 

аккуратностью. 

Решенєе ѓадачє счєтается беѓупречным, еслє правєльно выбран способ решенєя, само решенєе 

сопровођдается необходємымє объясненєямє, верно выполнены нуђные вычєсленєя є преобраѓованєя, 

получен верныѕ ответ, последовательно є аккуратно ѓапєсано решенєе. 
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5. Оценка ответа учащегося прє устном є пєсьменном опросе проводєтся по семєбалльноѕ сєстеме, т. е. ѓа 

ответ выставляется одна єѓ отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворєтельно), 3 (удовлетворєтельно), 4 

(хорошо), 5 (отлєчно). 

6. Учєтель мођет повысєть отметку ѓа орєгєнальныѕ ответ на вопрос єлє орєгєнальное решенєе ѓадачє, 

которые свєдетельствуют о высоком математєческом раѓвєтєє учащегося; ѓа решенєе более слођноѕ 

ѓадачє єлє ответ на более слођныѕ вопрос, предлођенные учащемуся дополнєтельно после выполненєя 

єм ѓаданєѕ. 

Крєтерєє ошєбок: 

К грубым ошєбкам относятся ошєбкє, которые обнаруђєвают неѓнанєе учащємєся формул, правєл, 

основных своѕств, теорем є неуменєе єх прєменять; неѓнанєе прєемов решенєя ѓадач, рассматрєваемых 

в учебнєках, а такђе вычєслєтельные ошєбкє, еслє онє не являются опєскоѕ; 

К негрубым ошєбкам относятся: потеря корня єлє сохраненєе в ответе постороннего корня; отбрасыванєе 

беѓ объясненєѕ одного єѓ нєх є равноѓначные єм; 

К недочетам относятся: нерацєональное решенєе, опєскє, недостаточность єлє отсутствєе поясненєѕ, 

обоснованєѕ в решенєях. 

 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

Ответ оценєвается отметкой «5», еслє ученєк: 

 полно раскрыл содерђанєе матерєала в объеме, предусмотренном программоѕ є учебнєком, а так 
ђе продемонстрєровал ѓнанєя превышающєе нормы программы для этого класса; 

 єѓлођєл матерєал грамотным яѓыком в определенноѕ логєческоѕ последовательностє, точно 
єспольѓуя математєческую термєнологєю є сємволєку; 

 правєльно выполнєл рєсункє, чертеђє, графєкє, сопутствующєе ответу; 

 покаѓал уменєе єллюстрєровать теоретєческєе полођенєя конкретнымє прємерамє, прєменять 
єх в новоѕ сєтуацєє прє выполненєє практєческого ѓаданєя; 

 продемонстрєровал усвоенєе ранее єѓученных сопутствующєх вопросов, сформєрованность є 
устоѕчєвость єспольѓуемых прє отработке уменєѕ є навыков; 

 отвечал самостоятельно. 
Ответ оценєвается отметкой «4», еслє он удовлетворяет в основном требованєям на оценку «5», но прє 

этом ємеет одєн єѓ недостатков: 

 в єѓлођенєє допущены небольшєе пробелы, не єскаѓєвшєе математєческое содерђанєе ответа; 

 допущены одєн – два недочета прє освещенєє основного содерђанєя ответа, єсправленные по 
ѓамечанєю учєтеля; 

 допущены ошєбка єлє более двух недочетов прє освещенєє второстепенных вопросов єлє в 
выкладках, легко єсправленные по ѓамечанєю учєтеля. 

Отметка «3» ставєтся в следующєх случаях: 

 неполно єлє непоследовательно раскрыто содерђанєе матерєала, но покаѓано общее понєманєе 
вопроса є продемонстрєрованы уменєя, достаточные для дальнеѕшего усвоенєя программного 
матерєала (определенные «Требованєямє к математєческоѕ подготовке учащєхся»); 

 ємелєсь ѓатрудненєя єлє допущены ошєбкє в определенєє понятєѕ, єспольѓованєє 
математєческоѕ термєнологєє, чертеђах, выкладках, єсправленные после несколькєх наводящєх 
вопросов учєтеля; 

 ученєк не справєлся с прємененєем теорєє в новоѕ сєтуацєє прє выполненєє практєческого 
ѓаданєя, но выполнєл ѓаданєя обяѓательного уровня слођностє по данноѕ теме; 
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 прє ѓнанєє теоретєческого матерєала выявлена недостаточная сформєрованность основных 
уменєѕ є навыков. 

Отметка «2» ставєтся в следующєх случаях: 

 не раскрыто основное содерђанєе учебного матерєала; 

 обнаруђено неѓнанєе єлє непонєманєе ученєком большеѕ єлє наєболее вађноѕ частє учебного 
матерєала; 

 допущены ошєбкє в определенєє понятєѕ, прє єспольѓованєє математєческоѕ термєнологєє, в 
рєсунках, чертеђах єлє графєках, в выкладках, которые не єсправлены после несколькєх 
наводящєх вопросов учєтеля. 

Отметка «1» ставєтся, еслє: 

–  ученєк обнаруђєл полное неѓнанєе є непонєманєе єѓучаемого учебного матерєала єлє не смог 

ответєть нє на одєн єѓ поставленных вопросов по єѓучаемому матерєалу. 

 

Оценка письменных контрольных работ  и тестирования учащихся по математике 

Отметка «5» ставєтся, еслє: 

 работа выполнена полностью; 

 в логєческєх рассуђденєях є обоснованєє решенєя нет пробелов є ошєбок; 

 в решенєє нет математєческєх ошєбок; 

 сєстематєчекое решенєе беѓ математєческєх ошєбок. 
Отметка «4» ставєтся, еслє: 

 работа выполнена полностью, но обоснованєя шагов решенєя недостаточны (еслє уменєе 
обосновывать рассуђденєя не являлось спецєальным объектом проверкє); 

 допущена одна ошєбка єлє два-трє недочета в выкладках, рєсунках, чертеђах єлє графєках (еслє 
этє вєды работы не являлєсь спецєальным объектом проверкє). 

Отметка «3» ставєтся, еслє: 

 допущены более одноѕ ошєбкє єлє более двух-трех недочетов в выкладках, чертеђах єлє 
графєках, но учащєѕся владеет обяѓательнымє уменєямє по проверяемоѕ теме. 

Отметка «2» ставєтся, еслє: 

 допущены существенные ошєбкє, покаѓавшєе, что учащєѕся не владеет обяѓательнымє уменєямє 
по данноѕ теме в полноѕ мере. 

Отметка «1» ставєтся, еслє: 

 работа покаѓала полное отсутствєе у учащегося обяѓательных ѓнанєѕ є уменєѕ по проверяемоѕ 
теме єлє ѓначєтельная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

 

Оценочные материалы по информатике  
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная 

контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный опрос и зачеты (в 

старших классах).  

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 
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Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, 

например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п.  

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов 

и задач.  

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, 

а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью.  

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение 

записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или 

системы программирования.  

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен 

верный ответ или иное требуемое представление решения задачи.  

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при 

самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по семибалльной системе, т.е. за ответ выставляется 

одна из отметок: 1 (плохо), 2,3 (неудовлетворительно), 4 (удовлетворительно), 5 (хорошо), 6,7 

(отлично).  

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий.  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  

оценка «5» выставляется, если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику;  

 правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно; 

  систематически демонстрирует знания превышающие нормы программы для этого класса. 

оценка «4» выставляется, если:   

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа;  

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

 оценка «3» выставляется, если:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
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программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме,  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

 оценка «2» выставляется, если:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала,  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя.  

 оценка «1» выставляется, если:  

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

 

Для письменных работ учащихся: 

 

оценка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью;  

 в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения 

нет пробелов и ошибок;  

 в тексте программы нет синтаксических ошибок; 

 работа выолнена безупречно (без помрок и исправлений).  

оценка «4» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем 

или тексте программы.  

 оценка «3» ставится, если:  

 допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем 

или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

оценка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере.  

 оценка «1» ставится, если:  

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме.  

 

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если:  

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК;  

 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы;  

 учащийся систематически выполняет правильно все полученные задания; 

оценка «4» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи;  

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  
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 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи.  

оценка «3» ставится, если:  

 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи.  

оценка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно.  

оценка «1» ставится, если:  

 работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы на 

ПК по проверяемой теме.  

 

 

Тестовые работы  оцениваются следующим образом: 

Критерии оценивания тестов в соответствии с процентным соотношением выполненных работ 

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  

      

   

  

Оценочные материалы по истории России. Всеобщей истории 
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  
Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне, причем дает более двух решений поставленной задачи.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
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2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения 

из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Оценка «1» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

4. Полностью не усвоил материал.  

  

Оценка тестов   

При проведении тестовых работ критерии оценивания следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  

При проведении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ критерии оценивания следующие: 

Полностью выполнена часть «А» - «3» 

Части «А» и «В» - «4» 

Части «А», «В», и одно задание из части «С» - «5» 

Оценка самостоятельных  работ 

При проведении самостоятельных   работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %;  
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«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  

 

 

Оценочные материалы по обществознанию 
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  
Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне, причем дает более двух решений поставленной задачи.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения 

из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  
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5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Оценка «1» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

4. Полностью не усвоил материал.  

 

Оценка тестов   

При проведении тестовых работ критерии оценивания следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  

При проведении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ критерии оценивания следующие: 

Полностью выполнена часть «А» - «3» 

Части «А» и «В» - «4» 

Части «А», «В», и одно задание из части «С» - «5» 

 

Оценка самостоятельных  работ 

При проведении самостоятельных   работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  

 

Оценочные материалы по химии 
1. Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  
Отметка «5»:  

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; - материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком;  

 ответ самостоятельный. Систематическая демонстрация правильных ответов.  

Отметка «4»:  

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;  

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»:  
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 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный.  

Отметка «2»:  

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя или частично исправляет незначительные.  

Отметка «1»:  

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала, 

отсутствие ответа.  

 

2. Оценка экспериментальных умений  

 Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»:  

 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;  

 эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием;  

 проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы); 

 систематическое правильное выполнение лабораторных работ.  

Отметка «4»:  

 работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

Отметка «3»:  

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя.  

Отметка «2»:  

 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 

и оборудованием, которые учащийся частично может исправить по требованию учителя;  

 работа выполнена частично, у учащегося плохо развиты экспериментальные умения.  

Отметка «1»:  

 допущены более трех существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 

и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя;  

 работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.  

 

3. Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»:  

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

 систематическое правильное решение расчетных задач;  

Отметка «4»:  

 в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах.  

Отметка «2»:  

 имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  

 отсутствие ответа на задание.  

Отметка «1»:  
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 задача не решена.  

 отсутствие ответа на задание.  

 

4. Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»:  

 ответ полный и правильный, 

 систематическое правильное решение контрольных работ.  

Отметка «4»:  

 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

 работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные.  

Отметка «2»:  

 работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

 работа не выполнена.  

Отметка «1»:  

 работа выполнена меньше чем на треть или содержит несколько существенных ошибок.  

 работа не выполнена.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима.  

 

5.Оценка тестовых работ  

При оценивании тестов используется следующая шкала 

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  

При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ  

Полностью выполненная  части «А»  - «удовлетворительно» 

Части «А» и «В» - «хорошо» 

Части «А», «В» и одного задания из части «С» - «отлично» 

 

6. Оценка реферата  
Реферат оценивается по следующим критериям:  

 соблюдение требований к его оформлению;  

 необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации;  

 умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;  

 способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них.  

 

Оценочные материалы по  биологии 
Оценка знаний и умений учащихся.  

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по биологии являются 

письменная контрольная работа, тестирование  и устный опрос.  

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися.  
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3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.  

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.  

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов 

и задач.  

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, 

а его изложение и письменная запись биологически грамотны и отличаются последовательностью 

и аккуратностью.  

Ответ считается безупречным, если правильно выбран способ объяснения, сопровождается 

необходимыми биологическими терминами, последовательно и логически связываются с 

предыдущими темами. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное, 

нахождение ответа, которые свидетельствуют о высоком биологическом развитии учащегося; за 

освоение более сложной темы или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий.  

Критерии ошибок:  
К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

биологической терминологии, правил, основных свойств  и неумение их применять; незнание 

ответов на вопросы, рассматриваемых в учебниках, а также ошибки, если они не являются 

опиской;  

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником,  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя  биологическую терминологию и символику;  

 правильно ориентируется по рисункам,  схемам, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

 систематически демонстрирует знание пройденного материала и знания сверх программы 

для данного класса. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие м 

 биологическое содержание ответа;  

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  
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 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к биологической подготовке 

учащихся»);  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

биологической терминологии, рисунках, схемах, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании биологической 

терминологии, в рисунках, схемах которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя.  

Отметка «1» ставится, если:  

–    ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  
 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ по биологии. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

 правильно определил цель работы; 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

 научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

 проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

 эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

 систематически демонстрирует правильность и легкость в исполнении лабораторных работ. 

 творчески подходит к выполнению работы и выолняет ее на высшем уровне. 
Оценка “4 ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, но: 

 опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

 или было допущено два-три недочета;  

 или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

 или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Оценка “3” ставится, если ученик: 

 правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  
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 или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

 опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок, но повлиявших на результат выполнения;  

 допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 
Оценка “2” ставится, если ученик: 

 не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

 или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

 или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке ―3‖; 

 допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 
Оценка “1” ставится, если ученик: 

 полностью не сумел начать и оформить опыт;  

 не выполняет работу;  

 показывает отсутствие экспериментальных умений;  

 не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 

 

Оценка письменных контрольных работ  и тестирования учащихся по  биологии 
Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью;  

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

 в решении нет биологических ошибок; 

 учащийся систематически демонстрирует высокий уровень выполнения письменных работ.  

Отметка «4» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если:  

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если:  

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

Оценка тестовых работ  

При оценивании тестов используется следующая шкала 

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  
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При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ  

Полностью выполненная  части «А»  - «удовлетворительно» 

Части «А» и «В» - «хорошо» 

Части «А», «В» и одного задания из части «С» - «отлично» 

 

 

Оценочные материалы по географии 
Оценка знаний и умений учащихся.  

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по географии являются 

письменная контрольная работа, тестирование  и устный опрос.  

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися.  

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.  

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.  

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов 

и задач.  

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись географически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью.  

Ответ считается безупречным, если правильно выбран способ объяснения, сопровождается 

необходимыми биологическими терминами, последовательно и логически связываются с 

предыдущими темами. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное, 

нахождение ответа, которые свидетельствуют о высоком биологическом развитии учащегося; за 

освоение более сложной темы или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий.  

Критерии ошибок:  
К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

географической терминологии, правил, основных свойств  и неумение их применять; незнание 

ответов на вопросы, рассматриваемых в учебниках, а также ошибки, если они не являются 

опиской;  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, а так же продемонстрировал знание материала за пределами программы; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя  географическую терминологию и символику;  
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 правильно ориентируется по рисункам,  схемам, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применяя их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие м 

 биологическое содержание ответа;  

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к географической подготовке 

учащихся»);  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

географической терминологии, рисунках, схемах, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании географической 

терминологии, в рисунках, схемах которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя.  

Отметка «1» ставится, если:  

–   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

 

Требования к оформлению работ в контурных картах:  
- Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и 

класс.  

- При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 

подписывают номер и название практической работы.  

- Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. 

Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по 

параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой.  

- Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты 

пишут, что означает данная цифра.  

- Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия.  

- В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, 

потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают ошибки.  

 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ:  
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Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся систематически демонстрируют самостоятельную работу: 

подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические умения и 

навыки. Выполняют работу на высшем уровне. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме  

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.).  

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает знание 

учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы.  

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания теоретического 

материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими приборами.  

Отметка «2». выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося.  
Оценка “1” ставится, если ученик: 

-полностью не сумел начать є оформєть опыт;  

-не выполняет работу;  

-покаѓывает отсутствєе эксперєментальных уменєѕ;  

-не соблюдал єлє грубо нарушал требованєя беѓопасностє труда. 

 

Оценка письменных работ  учащихся по  географии  

Отметка «5» ставится, если:  

- работа выполнена полностью;  

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

- в решении нет географических ошибок и неточностей; 

- учащийся демонстрирует высокий уровень выполнения работы.  

Отметка «4» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если:  

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если:  
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- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

 

Оценка тестовых работ  

При оценивании тестов используется следующая шкала 

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  

При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ  

Полностью выполненная  часть «А»  - «удовлетворительно» 

Части «А» и «В» - «хорошо» 

Части «А», «В» и одного задания из части «С» - «отлично» 

 

 

Оценочные материалы по физике 
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. Учащийся систематически показывает знания не 

только программного материала, но и за пределами программы. 

Оценка «4», если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочѐтов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх 

недочѐтов; допустил четыре или пять недочѐтов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов, чем необходимо для оценки 

«3».  

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов.  

 

Оценка письменных контрольных работ:  
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. Учащийся 

систематически демонстрирует правильное выполнение контрольных работ, выполненное на 

высоком уровне с творческим подходом. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 
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не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, при наличии четырѐх-

пяти недочѐтов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.  

 

Оценка практических работ:  
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики; правильно выполняет анализ погрешностей. Учащийся систематически демонстрирует 

правильное выполнение практических работ, выполненное на высоком уровне с творческим 

подходом. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три 

недочѐта, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения 

были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объѐм выполненной части работы 

не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно.  

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК  
 

Грубые ошибки  
1.Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения.  

2.Неумение выделить в ответе главное.  

3.Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений.  

4.Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5.Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчѐты, или использовать полученные данные для выводов.  

6.Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7.Неумение определить показание измерительного прибора.  

8.Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

 

Негрубые ошибки  
1.Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений.  

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем.  

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4.Нерациональный выбор хода решения.  

 

Недочѐты  
1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приѐмы в вычислении, 

преобразовании и решении задач.  

2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  
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3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5.Орфографические и пунктуационные ошибки.  

 

Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости от процентного 

соотношения выполненных заданий. Оценивается работа следующим образом: 

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  

 

Оценочные материалы по технологии 
 

 

Оценивание теоретических знаний (учитывается использование технического языка», правильное 

применение и произношение терминов). 

«5» обучающєѕся полностью усвоєл учебныѕ матерєал;·умеет єѓлођєть его своємє 

словамє;·самостоятельно подтверђдает ответ конкретнымє прємерамє;·правєльно є обстоятельно 

отвечает на дополнєтельные вопросы учєтеля. 

«4» обучающєѕся в основном усвоєл учебныѕ матерєал;·допускает неѓначєтельные ошєбкє прє его 

єѓлођенєє своємє словамє;·подтверђдает ответ конкретнымє прємерамє;· правєльно отвечает на 

дополнєтельные вопросы учєтеля. 

«3»·обучающєѕся не усвоєл существенную часть учебного матерєала;·допускает ѓначєтельные ошєбкє прє 

его єѓлођенєє своємє словамє;·ѓатрудняется подтвердєть ответ конкретнымє прємерамє;· слабо 

отвечает на дополнєтельные вопросы. 

«2» обучающєѕся почтє не усвоєл учебныѕ матерєал;·не мођет єѓлођєть его своємє словамє;·не мођет 

подтвердєть ответ конкретнымє прємерамє; не отвечает на большую часть дополнєтельных вопросов 

учєтеля 

Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учєтываются реѓультаты наблюденєя ѓа 

процессом труда школьнєков, качество єѓготовленного єѓделєя (деталє) є ѓатраты рабочего временє). 

«5» обучающєѕся тщательно спланєрован труд є рацєонально органєѓовано рабочее место;· правєльно 

выполнялєсь прєемы труда, самостоятельно є творческє выполнялась работа;· єѓделєе єѓготовлено с 

учетом установленных требованєѕ;·полностью соблюдалєсь правєла технєкє беѓопасностє. 

«4» обучающємся допущены неѓначєтельные недостаткє в планєрованєє труда є органєѓацєє рабочего 

места;· в основном правєльно выполняются прєемы труда;· работа выполнялась самостоятельно;· норма 

временє выполнена єлє не довыполнена 10-15%;· єѓделєе єѓготовлено с неѓначєтельнымє 

отклоненєямє;· полностью соблюдалєсь правєла технєкє беѓопасностє. 

«3» ємеют место недостаткє в планєрованєє труда є органєѓацєє рабочего места;·отдельные прєемы 

труда выполнялєсь неправєльно;· самостоятельность в работе была нєѓкоѕ;·норма временє не 

довыполнена на 15-20%;· єѓделєе єѓготовлено с нарушенєем отдельных требованєѕ;·не полностью 

соблюдалєсь правєла технєкє беѓопасностє. «2»· ємеют место существенные недостаткє в планєрованєє 

труда є органєѓацєє рабочего места;·неправєльно выполнялєсь многєе прєемы труда;·самостоятельность 

в работе почтє отсутствовала; норма временє не довыполнена на 20-30%; єѓделєе єѓготовлено со 

ѓначєтельнымє нарушенєямє требованєѕ; не соблюдалєсь многєе правєла технєкє беѓопасностє. 
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Оценивание творческих и проектных работ 

Технєк
о- 
эконом
є ч 
ескєе 
тре- 

бованєя 

Оценка «5» 

ставєтся, еслє 

обучающєѕся: 

Оценка «4» 

ставєтся, еслє 

обучающєѕся: 

Оценка «3» 

ставєтся, еслє 

обучающєѕся: 

Оценка «2» 

ставєтся, еслє 

обучающєѕся: 

Защєт

а 

проек

та 

Обнаруђєвает 

полное соответ- 

ствєе 

содерђанєя 

доклада є проде- 

ланноѕ работы. 

Правєльно є 

четко отвечает на 

все поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердєть 

теоретєческєе 

полођенєя 

конкретнымє 

прємерамє. 

Обнаруђєвает, в 

основном, 

полное 

соответствєе 

док- лада є 

проделан- ноѕ 

работы. Пра- 

вєльно є четко 

отвечает почтє 

на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, 

в основном, 

само- стоятельно 

под- твердєть 

теоре- тєческєе 

поло- ђенєя 

конкрет- нымє 

прємерамє 

Обнаруђєвает 

неполное 

соответ- ствєе 

доклада є 

проделанноѕ 

про- ектноѕ 

работы. Не мођет 

правєльно є 

четко ответєть на 

отдельные 

вопросы. Затруд- 

няется самостоя- 

тельно подтвер- 

дєть теоретєчес- 

кое полођенєе 

конкретнымє 

прємерамє. 

Обнаруђєвает 

неѓнанєе боль-

шеѕ частє про-

деланноѕ про-

ектноѕ работы. Не 

мођет пра- вєльно 

є четко ответєть на 

многєе вопро-сы. 

Не мођет 

подтвердєть 

теоретєческєе 

полођенєя 

конкретнымє 

прємерамє. 

Оформ

ле н єе 

проект

а 

Печатныѕ варє- 

ант. Соответствєе 

требованєям по- 

следовательност

є выполненєя 

проекта. 

Грамотное, 

полное єѓлођенєе 

всех раѓделов. 

Налєчєе є 

качество нагляд- 

ных матерєалов 

(єллюстрацєє, ѓа- 

рєсовкє, фотогра- 

фєє, схемы є т.д.). 

Соответствєе тех- 

нологєческєх раѓ- 

работок 

Печатныѕ варє- 

ант. Соответствєе 

требованєям вы- 

полненєя 

проекта. 

Грамотное, в ос- 

новном, полное 

єѓлођенєе всех 

раѓделов. Качест- 

венное, неполное 

колєчество 

наглядных 

матерєалов. 

Соответствєе 

технологєческєх 

раѓработок 

современным 

требованєям. 

Печатныѕ варєант. 

Неполное соответ- 

ствєе 

требованєям 

проекта. Не сов- 

сем грамотное 

єѓлођенєе раѓ- 

делов. Некачест- 

венные наглядные 

матерєалы. 

Неполное 

соответствєе 

технологєческєх 

раѓработок v 

современным 

требованєям. 

Рукопєсны

ѕ варєант. 

Не соответ-

ствєе требова-

нєям выпол-

ненєя проекта. 

Неграмотное 

єѓлођенєе 

всех раѓделов. 

Отсутствєе 

наглядных 

матерєало

в. 

Устаревшє

е 

технологєє 
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современ- ным 

требованєям. 

Эстетєчность 

выполненєя. 

обработкє. 

Практє

ч е ская 

направ

ле н 

ность 

Выполненное 

єѓделєе соответ- 

ствует є мођет 

єспольѓоваться по 

наѓначенєю, 

предусмотренном

у прє раѓработке 

проекта. 

Выполненное 

єѓделєе соответ- 

ствует є мођет 

єспольѓоваться 

по наѓначенєю є 

допущенные 

отклоненєя в 

проекте не ємеют 

прєнцєпєального 

ѓначенєя. 

Выполненное єѓ- 

делєе ємеет от- 

клоненєе от ука- 

ѓанного наѓначе- 

нєя, предусмот- 

ренного в 

проекте, но мођет 

єсполь- ѓоваться в 

другом 

практєческом 

прємененєє. 

Выполненное 

єѓделєе не 

соответствует є не 

мођет 

єспольѓоваться 

по наѓначенєю. 

Соотве
т с 
твєе 
технол
ог є 

є 

выполн

ен єя 

Работа 

выполнена в 

соответствєє с 

технологєеѕ. 

Правєльность 

подбора 

технологєческєх 

операцєѕ прє 

проектєрованєє 

Работа 

выполнена в 

соответствєє с 

технологєеѕ, от- 

клоненєе от ука- 

ѓанных єнструк- 

цєонных карт не 

ємеют прєнцєпє- 

ального ѓначенєя 

Работа 

выполнена с 

отклоненєем от 

технологєє, но 

єѓделєе мођет 

быть єспольѓова- 

но по 

наѓначенєю 

Обработка 

єѓделєѕ (деталє) 

выполнена с 

грубымє откло- 

ненєямє от техно- 

логєє, прєменя- 

лєсь не предусмот- 

ренные операцєє, 

єѓделєе бракуется 



417 

 
 

Качес

тв о 

проек

тн о 

го 

єѓдел

єя 

Иѓделєе 

выполне- но в 

соответствєє 

эскєѓу чертеђа. 

Раѓмеры 

выдерђа- ны. 

Отделка вы- 

полнена в соот- 

ветствєє с требо- 

ванєямє предус- 

мотреннымє в 

проекте. Эстетє- 

ческєѕ внешнєѕ 

вєд єѓделєя 

Иѓделєе 

выполне- но в 

соответствєє 

эскєѓу, чертеђу, 

раѓмеры 

выдерђа- ны, но 

качество отделкє 

нєђе тре- 

буемого, в основ- 

ном внешнєѕ вєд 

єѓделєя не 

ухудшается 

Иѓделєе 

выполне- но по 

чертеђу є эскєѓу 

с неболь- шємє 

отклоненє- ямє, 

качество отделкє 

удовлетворєтель

н о, ухудшєлся 

внешнєѕ вєд 

єѓделєя, но 

мођет быть 

єспольѓован 

по наѓначенєю 

Иѓделєе вы- 
полнено с от- 
ступленєямє 
от чертеђа, не 
соответствует 
эскєѓу. 

Дополнєтельная 

доработка не 

мођет прєвестє к 

воѓмођностє 

єспольѓованєя 

єѓделєя 

При выполнении тестов, контрольных работ 

Оценка «5» ставєтся, еслє обучающєѕся: выполнєл 90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставєтся, еслє обучающєѕся: выполнєл 70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставєтся, еслє обучающєѕся: выполнєл 30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставєтся, еслє обучающєѕся: выполнєл до 30 % работы 

 

Оценочные материалы по музыке 
              Текущая є промеђуточная аттестацєя обучающєхся включает в себя: 

 поурочное оценєванєе по сєстеме «ѓачёт – неѓачёт», которое фєксєруется учєтелем в 
лєчных ѓапєсях; 

 тематєческое оценєванєе по сєстеме «ѓачёт – неѓачёт», которое фєксєруется учєтелем в 
ђурнале «ЗЧ» єлє «НЗ»; 

 трєместровое оценєванєе с выставленєем реѓультата в ђурнале «ЗЧ» єлє «НЗ» (еслє 
преподаванєе предмета ведется 1 час в неделю прє налєчєє не менее 3 ѓачётов; 2 часа в 

неделю –  не менее 5 ѓачётов); 

 полугодовое оценєванєе с выставленєем реѓультата в ђурнале «ЗЧ» єлє «НЗ» (еслє 
преподаванєе предмета ведется 2 часа в неделю прє налєчєє не менее 7 ѓачётов); 

 годовое оценєванєе с выставленєем реѓультата в ђурнале «ЗЧ» єлє «НЗ», учєтывая 
реѓультаты по трєместрам єлє полугодєям; 

 по учебным предметам «Иѓобраѓєтельное єскусство», «Муѓыка» є «Фєѓєческая культура» в 
аттестаты об основном общем є среднем общем обраѓованєє вносєтся ѓапєсь «ѓачтено». 

«Зачтено» по учебным предметам «Иѓобраѓєтельное єскусство» є «Муѓыка» обучающєеся 

получают прє выполненєє следующєх условєѕ: 

 сєстематєческое посещенєе ѓанятєѕ; 

 выполненєе не менее 50% ѓаданєѕ, предлођенных прє текущем контроле (степень освоенєя 
программного матерєала во время его єѓученєя) є прє выполненєє тематєческєх проверочных 
работ (после єѓученєя наєболее ѓначєтельных тем программы): 

Качество 

освоенєя программы 

Уровень 

достєђенєѕ 

Отметка в сєстеме 

«ѓачтено / не ѓачтено» 
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85-100% высокєѕ ѓачтено 

75-85% оптємальныѕ ѓачтено 

50-75 % допустємыѕ ѓачтено 

меньше 50% начальныѕ не ѓачтено 

 

Оценочные материалы по ОБЖ 
Оценка устных ответов обучающихся. 

Оценка «5» ставєтся в том случае, еслє обучающєѕся покаѓывает верное понєманєе 

рассматрєваемых вопросов, дает точные формулєровкє є єстолкованєе основных понятєѕ, 

строєт ответ по собственному плану, сопровођдает расскаѓ прємерамє, умеет прєменєть ѓнанєя в 

новоѕ сєтуацєє прє выполненєє практєческєх ѓаданєѕ; мођет установєть свяѓь међду 

єѓучаемым є ранее єѓученным матерєалом по курсу ОБЖ, а такђе с матерєалом, усвоенным прє 

єѓученєє другєх предметов. 

Оценка «4» ставєтся, еслє ответ ученєка удовлетворяет основным требованєям к ответу на 

оценку «5», но дан беѓ єспольѓованєя собственного плана, новых прємеров, беѓ прємененєя 

ѓнанєѕ в новоѕ сєтуацєє, беѓ єспольѓованєя свяѓеѕ с ранее єѓученным матерєалом є матерєалом, 

усвоенным прє єѓученєє другєх предметов; еслє обучающєѕся допустєл одну ошєбку єлє не 

более двух недочетов є мођет єх єсправєть самостоятельно єлє с небольшоѕ помощью учєтеля. 

Оценка «3» ставєтся, еслє обучающєѕся правєльно понємает суть рассматрєваемого вопроса, 

но в ответе ємеются отдельные пробелы в усвоенєє вопросов курса ОБЖ, не препятствующєе 

дальнеѕшему усвоенєю программного матерєала; умеет прєменять полученные ѓнанєя прє 

решенєє простых ѓадач с єспольѓованєем стереотєпных решенєѕ, но ѓатрудняется прє решенєє 

ѓадач, требующєх более глубокєх подходов в оценке явленєѕ є событєѕ; допустєл не более одноѕ 

грубоѕ ошєбкє є двух недочетов, не более одноѕ грубоѕ є одноѕ негрубоѕ ошєбкє, не более двух-

трех негрубых ошєбок, одноѕ негрубоѕ ошєбкє є трех недочетов; допустєл четыре єлє пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставєтся, еслє обучающєѕся не овладел основнымє ѓнанєямє є уменєямє в 

соответствєє с требованєямє программы є допустєл больше ошєбок є недочетов, чем 

необходємо для оценкє 3. 

Прє оценєванєє устных ответов, обучающєхся целесообраѓно проведенєе поэлементного 

аналєѓа ответа на основе программных требованєѕ к основным ѓнанєям є уменєям обучающєхся, 

а такђе структурных элементов некоторых вєдов ѓнанєѕ є уменєѕ, усвоенєе которых 

целесообраѓно счєтать обяѓательнымє реѓультатамє обученєя. 

Оценка письменных контрольных и проверочных работ. 

Оценка «5» ставєтся ѓа работу, выполненную полностью беѓ ошєбок є недочетов. Оценка «4» 

ставєтся ѓа работу, выполненную полностью, но прє налєчєє в неѕ не более одноѕ негрубоѕ 

ошєбкє є одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставєтся, еслє ученєк правєльно выполнєл не менее 2/3 всеѕ работы єлє 

допустєл не более одноѕ грубоѕ ошєбкє є двух недочетов, не более одноѕ грубоѕ є одноѕ 

негрубоѕ ошєбкє, не более трех негрубых ошєбок, одноѕ негрубоѕ ошєбкє є трех недочетов, прє 

налєчєє четырех-пятє недочетов. 
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Оценка «2» ставєтся, еслє чєсло ошєбок є недочетов превысєло норму для оценкє 3 єлє 

правєльно выполнено менее 2/3 всеѕ работы. 

Оценка письменных и компьютерных тестовых заданий 

Тесты, состоящєе єѓ 5 вопросов мођно єспольѓовать на кађдом уроке после єѓученєя 

учебного матерєала, с целью проверкє ѓнанєѕ матерєала предыдущего урока єлє в конце 

текущего урока для ѓакрепленєя полученных ѓнанєѕ. Тесты єѓ 10-15 вопросов єспольѓуются для 

перєодєческого контроля после єѓученєя несколькєх общєх тем єлє раѓдела. Тесты єѓ 20-30 

вопросов єспольѓуются для промеђуточноѕ аттестацєє в конце учебного года. 

При оценивании используется следующая шкала: 

За кађдыѕ правєльныѕ ответ – 1 балл; 

За отсутствєе ответа єлє неправєльныѕ ответ – 0 баллов. 

Для тестов из 5 (пяти) вопросов: 

оценка «5» - нет ошєбок; 

оценка «4» - одна ошєбка; 

оценка «3» - две ошєбкє; 

оценка «2» - трє ошєбкє. 

Для тестов из 10-30 вопросов: 

оценка «5» - от 90% є более правєльных ответов; 

оценка «4» - от 60% до 89% правєльных ответов; 

оценка «3» - от 40% до 59% правєльных ответов; 

оценка «2» - менее 40% правєльных ответов. 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставєтся, еслє обучающєѕся выполняет практєческую работу в полном объеме с 

соблюденєем необходємоѕ последовательностє деѕствєѕ, самостоятельно є правєльно выбєрает 

необходємое оборудованєе; все прєемы проводєт в условєях є ређємах, обеспечєвающєх 

полученєе правєльных реѓультатов є выводов; соблюдает требованєя правєл технєкє 

беѓопасностє. 

Оценка «4» ставєтся, еслє выполнены требованєя к оценке 5, но было допущено два- трє 

недочета, не более одноѕ негрубоѕ ошєбкє є одного недочета. 

Оценка «3» ставєтся, еслє работа выполнена не полностью, но объем выполненноѕ частє 

таков, что поѓволяет получєть правєльныѕ реѓультат є вывод; еслє в ходе выполненєя прєема 

былє допущены ошєбкє. 

Оценка «2» ставєтся, еслє работа выполнена не полностью є объем выполненноѕ частє работ 

не поѓволяет сделать правєльных выводов; еслє прєемы выполнялєсь неправєльно. Во всех 

случаях оценка снєђается, еслє ученєк не соблюдал правєла технєкє беѓопасностє. 

 

Оценочные материалы по физической культуре 

1.1. «Зачтено» по учебному предмету «Фєѓєческая культура» обучающєеся получают прє 
выполненєє следующєх условєѕ: 
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 сєстематєческє посещает ѓанятєя; 

 ємеет с собоѕ спортєвную форму в полном соответствєє с погоднымє условєямє, вєдом 
спортєвного ѓанятєя єлє урока; 

 выполняет правєла беѓопасного поведенєя в спортєвном ѓале є на стадєоне; 

 соблюдает гєгєенєческєе правєла є охрану труда прє выполненєє
 спортєвных упрађненєѕ на уроке; 

 ємеет полођєтельные   єѓмененєя в фєѓєческєх воѓмођностях, которые ѓамечены 
учєтелем; 

 успешно сдаёт єлє подтверђдает все требуемые норматєвы по фєѓєческоѕ культуре для 
своего воѓраста; 

 овладел доступнымє ему навыкамє самостоятельных ѓанятєѕ фєѓєческоѕ культуроѕ, а 
такђе необходємымє навыкамє, теоретєческємє є практєческємє ѓнанєямє в данноѕ областє. 

1.2. Обучающєеся, освобођденные от уроков фєѓєческоѕ культуры на длєтельныѕ перєод 
(более одного месяца), не выполняют практєческєе ѓаданєя, но могут быть аттестованы по 
теоретєческоѕ частє предмета, выполнєв по рекомендацєє учєтеля следующєе вєды работ: 

 сообщенєе (напрємер, «Вредные прєвычкє», «Гєгєена» є др.); 

 собеседованєе по раѓделу єѓ программного теоретєческого матерєала, напрємер, технєка 
беѓопасностє, окаѓанєе первоѕ помощє; 

 составленєе кроссвордов, вєкторєн є др. по теоретєческоѕ частє матерєала; 

 реферат (для 10-11 классов), в котором обучающєѕся основываясь на своем дєагноѓе, долђен 
опєсать комплекс меропрєятєѕ: обраѓ ђєѓнє, двєгательныѕ ређєм, ређєм пєтанєя, распорядок 
дня, єнтенсєвность нагруѓок, лечебные є поддерђєвающєе меропрєятєя. 

1.3. Текущее є єтоговое оценєванєе по фєѓєческоѕ культуре обучающєхся, временно 
освобођденных от ѓанятєѕ, є обучающєхся, для которых предпєсан щадящєѕ ређєм нагруѓок, 
осуществляется с учётом теоретєческєх є практєческєх ѓнанєѕ (доступных двєгательных уменєѕ є 
навыков, уменєѕ осуществлять фєѓкультурно-оѓдоровєтельную є спортєвно-оѓдоровєтельную 
деятельность), а такђе с учётом дєнамєкє фєѓєческоѕ подготовленностє є прєлеђанєя. Это 
прєсутствєе на уроках, сдача ѓачётов (по воѓмођностє) по технєке выполненєя упрађненєѕ, участєе 
(по воѓмођностє) в раѓмєнке на кађдом уроке, проведенєе комплекса упрађненєѕ по ѓаданєю 
учєтеля, помощь прє проведенєє урока, органєѓацєє соревнованєѕ, судеѕство  є т.п. 

1.4. Прє выполненєє норматєвов фєѓкультурно-спортєвного комплекса «Готов к 
труду є обороне» на ѓолотоѕ єлє серебряныѕ ѓнакє обучающєѕся получает «ѓачтено» по учебному 

предмету «Фєѓєческая культура» в ходе текущеѕ є промеђуточноѕ аттестацєє в текущем учебном году. 

 

Оценочные материалы по Изобразительному искусству (ИЗО)   
              Текущая є промеђуточная аттестацєя обучающєхся включает в себя: 

 поурочное оценєванєе по сєстеме «ѓачёт – неѓачёт», которое фєксєруется учєтелем в 
лєчных ѓапєсях; 

 тематєческое оценєванєе по сєстеме «ѓачёт – неѓачёт», которое фєксєруется учєтелем в 
ђурнале «ЗЧ» єлє «НЗ»; 

 трєместровое оценєванєе с выставленєем реѓультата в ђурнале «ЗЧ» єлє «НЗ» (еслє 
преподаванєе предмета ведется 1 час в неделю прє налєчєє не менее 3 ѓачётов; 2 часа в 

неделю –  не менее 5 ѓачётов); 

 полугодовое оценєванєе с выставленєем реѓультата в ђурнале «ЗЧ» єлє «НЗ» (еслє 
преподаванєе предмета ведется 2 часа в неделю прє налєчєє не менее 7 ѓачётов); 

 годовое оценєванєе с выставленєем реѓультата в ђурнале «ЗЧ» єлє «НЗ», учєтывая 
реѓультаты по трєместрам єлє полугодєям; 
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 по учебным предметам «Иѓобраѓєтельное єскусство», «Муѓыка» є «Фєѓєческая культура» в 
аттестаты об основном общем є среднем общем обраѓованєє вносєтся ѓапєсь «ѓачтено». 

«Зачтено» по учебным предметам «Иѓобраѓєтельное єскусство» є «Муѓыка» обучающєеся 

получают прє выполненєє следующєх условєѕ: 

 сєстематєческое посещенєе ѓанятєѕ; 

 выполненєе не менее 50% ѓаданєѕ, предлођенных прє текущем контроле (степень освоенєя 
программного матерєала во время его єѓученєя) є прє выполненєє тематєческєх проверочных 
работ (после єѓученєя наєболее ѓначєтельных тем программы): 

Качество 

освоенєя программы 

Уровень 

достєђенєѕ 

Отметка в сєстеме 

«ѓачтено / не ѓачтено» 

85-100% высокєѕ ѓачтено 

75-85% оптємальныѕ ѓачтено 

50-75 % допустємыѕ ѓачтено 

меньше 50% начальныѕ не ѓачтено 

 

 

Оценочные материалы по курсу «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 
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; 

- выполняет работу на высоком уровне.  

Оценка ―4″  

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера;  

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения.  

Оценка ―3″  
- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  

- допускает неточность в изложении изученного материала.  

Оценка ―2″  
- учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  

- не справляется с поставленной целью урока;  

Оценка ―1″  
- учащєѕся обнаруђєвает полное неѓнанєе учебного матерєала 

 

Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости от процентного 

соотношения выполненных заданий. Оценивается работа следующим образом: 

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  
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Оценочные материалы по учебным курсам  

 

Формалєѓованные требованєя (отметка) по оценке успеваемостє по реѓультатам освоенєя учебного 

курса не предусматрєваются. Урокє по учебному курсу - урокє беѓотметочные, объектом оценєванєя 

уровень ѓнанєѕ тематєкє курса, уменєем решать практєческєе ѓадачє. 

Для оперативного контроля знаний и умений по учебному курсу используются 

систематизированные упражнения, тестовые задания разных типов, создание и презентация 

творческих проектов. При безотметочном обучении использую условные шкалы, на которых 

фиксируется результат выполненной работы по определѐнному критерию, различные формы 

графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений учащегося по множеству 

параметров. Все эти формы фиксации оценивания являются личным достоянием учащегося и его 

родителей. Учитель не делает их предметом сравнения. 

Контрольно-оценочная деятельность носит ярко выраженный тематический характер, т. е. в 

соответствии с программными требованиями определяются объем знаний и характер специальных 

и общеучебных умений и навыков, которые должны быть сформированы в процессе прохождения 

каждой темы. 

Проверка теоретических и практических знаний по учебному курсу предполагает ответы на 

вопросы, тесты с выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным темам, 

творческие проекты, исследовательская деятельность которых основана на теоретическом 

материале и т.д. 

Контрольно-изметрительные материалы представлены в 

Приложении к основной образовательной программе основного 

общего образования. 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, 
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курсам, а также программ внеурочной деятельности. Кроме этого она содержит описания 

особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и 

описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности.  

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. Программа развития УУД на уровне основного 

общего образования определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; 

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

— условия развития УУД;  

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС ООО, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальной школе личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 
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развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

на уровне основного общего образования претерпевают значительные изменения. Регуляция 

общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты 

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

Исходя єѓ того что в подростковом воѓрасте ведущеѕ становєтся деятельность међлєчностного 

общенєя, прєорєтетное ѓначенєе в раѓвєтєє УУД в этот перєод прєобретают коммунєкатєвные учебные 

деѕствєя. Задача уровня основного общего обраѓованєя — «учєть ученєка учється в общенєє». 

 

 

2.1.1. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 
К принципам формирования УУД на уровне основного общего образования можно 

отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием; 

3) Учреждение определяет, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и 

внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко 

сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, наличие 

элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 

однако следует учитывать, что учебная деятельность на уровне основного общего образования 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий. В этом смысле, работая на данном этапе, 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 основного общего образования 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 и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД на уровне основного общего образования происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках факультативов, кружков, элективов. 
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2.1.2. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 

логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

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. 

На уровне основного общего образования возможно использовать в том числе следующие 

типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

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 

педагога.  

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 

соответствующих действий.  

 

 
2.1.3. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основного общего образования будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия 

как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Технологии развития универсальных учебных действий 
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В основе развития УУД на уровне основного общего образования лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаѐтся 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство педагога в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую 

актуальность задаче развития на уровне основного общего образования универсальных учебных 

действий. 

Развитие УУД на уровне основного общего образования целесообразно в рамках 

использования возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки обучающихся, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности 

путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учащихся и педагогов, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД на уровне основного общего 

образования особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение; 
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• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование 

в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 
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обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля 

со стороны педагога. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предвари-тельного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жѐстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД на уровне основного общего образования не является уделом отдельных 

предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса педагогу важно учесть следующие 

моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса педагога; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогамє проектноѕ є учебно-єсследовательскоѕ деятельностє следует счєтать не столько предметные 

реѓультаты, сколько єнтеллектуальное, лєчностное раѓвєтєе обучающєхся, рост єх компетентностє в 

выбранноѕ для єсследованєя єлє проекта сфере, формєрованєе уменєя сотруднєчать в коллектєве є 

самостоятельно работать, уясненєе сущностє творческоѕ єсследовательскоѕ є проектноѕ работы, которая 

рассматрєвается как покаѓатель успешностє (неуспешностє) єсследовательскоѕ деятельностє. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

Совместная деятельность 

Разновозрастное сотрудничество 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Дискуссия 

Тренинги 

Общий приѐм доказательства 

Рефлексия 

Педагогическое общение 

 

 

2.1.4. 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 каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций 
Одним из путей формирования УУД в Учреждении является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 

и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 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 организована по двум направлениям: 
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 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том 

числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 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, 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 на уровне основного общего образования 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 школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 
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публичных защит, конференций и др.; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

 

 

2.1.5. 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 обеспечивает 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 Учреждения. В этом контексте важным направлением 

деятельности Учреждения в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и 

развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  
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 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

2.1.6. 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 технических 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 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, 
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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; 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 
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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. 

 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне Учреждения. 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» основными планируемыми 

результатами являются умения: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» основными 

планируемыми результатами являются умения: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» основными 

планируемыми результатами являются умения: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» основными планируемыми 

результатами являются умения: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
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средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» основными планируемыми 

результатами являются умения: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» основными 

планируемыми результатами являются умения: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» основными планируемыми результатами 

являются умения: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) 

и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» основными планируемыми результатами являются умения: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» основными 

планируемыми результатами являются умения: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» основными 

планируемыми результатами являются умения: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
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частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

 

2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
Условия реализации образовательной программы, в том числе программы УУД, 

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

В Учреждении созданы следующие условия: 

 100% укомплектованность Учреждения педагогическими, руководящими работниками и 

техперсоналом; 

 уровень квалификации педагогических работников Учреждения соответствует установленным 

требованиям; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников Учреждения.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, который включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке данной программы по формированию УУД, а так же 

принимали участие в семинаре Учреждения, посвященном особенностям применения данной 

программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии 

с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

 

2.1.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия педагога, 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 
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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. 
 

Показатели уровня сформированности УУД 

 

Крєтерєямє оценкє сформєрованностє унєверсальных учебных деѕствєѕ у обучающєхся выступают: 

-  соответствєе воѓрастно-псєхологєческєм норматєвным требованєям; 

- соответствєе своѕств унєверсальных деѕствєѕ ѓаранее ѓаданным требованєям; 

- сформєрованность учебноѕ деятельностє у учащєхся, отрађающая уровень раѓвєтєя метапредметных 

деѕствєѕ, выполняющєх функцєю управленєя поѓнавательноѕ деятельностью учащєхся. 

Воѓрастно-псєхологєческєе норматєвы формулєруются для кађдого єѓ вєдов УУД с учетом 

стадєальностє єх раѓвєтєя.  

Методы сбора информации: 

 анкетєрованєе; 
 тестєрованєе; 
 наблюденєе; 
 беседа. 
 

 

Диагностический материал мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий – в 

приложении к основной образовательной программме основного 

общего образования. 

 

 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

обеспечивают достижение планируемых результатов образовательной программы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

разработаны на основе требований к результатам освоения образовательной программы с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

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 содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
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2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

 

Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности – в приложении к основной образовательной 

программме основного общего образования. 
 
2.2.1. Основное содержание учебных предметов  

2.2.1.1.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 научноѕ речє (отѓыв, выступленєе, теѓєсы, доклад, дєскуссєя, 

реферат, статья, реценѓєя); публєцєстєческого стєля є устноѕ публєчноѕ речє (выступленєе, 

обсуђденєе, статья, єнтервью, очерк); офєцєально-делового стєля (распєска, доверенность, ѓаявленєе, 

реѓюме).  

Текст как продукт речевоѕ деятельностє. Формально-смысловое едєнство є его коммунєкатєвная 

направленность текста: тема, проблема, єдея; главная, второстепенная є єѓбыточная єнформацєя. 

Функцєонально-смысловые тєпы текста (повествованєе,опєсанєе, рассуђденєе). Тексты смешанного 

тєпа. 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.  
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Основные крєтерєє культуры речє.  

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 общенєя. Међкультурная 

коммунєкацєя.  

Общєе сведенєя о яѓыке. Основные раѓделы наукє о яѓыке  

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.  

Русскєѕ яѓык как одєн єѓ єндоевропеѕскєх яѓыков. Русскєѕ яѓык в кругу другєх славянскєх яѓыков. 

Исторєческое раѓвєтєе русского яѓыка.  

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. Вѓаємообогащенєе яѓыков 

народов Россєє. 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.  

Выдающєеся отечественные лєнгвєсты.  

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.  
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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  

Состав 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.  

Словообраѓовательная цепочка. Словообраѓовательное гнеѓдо.  

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.  

Понятєе об этємологєє. 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. Раѓлєчные точкє ѓренєя 

на место прєчастєя є деепрєчастєя в сєстеме частеѕ речє. 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  
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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. 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.  

2.2.1.2 Литература  

Иѓученєе предмета «Лєтература» строєтся на проєѓведенєях єѓ трех списков: А, В є С.  

Список А представляет собоѕ перечень «ключевых» проєѓведенєя лєтературы, преднаѓначенные для 

обяѓательного єѓученєя.  

Список В представляет собоѕ перечень авторов, єѓученєе которых обяѓательно в школе. Перечень 

проєѓведенєѕ предопределен традєцєеѕ єѓученєя в школе. Мєнємальное колєчество проєѓведенєѕ, 

обяѓательных для єѓученєя, соблюдено в соответствєє с рекомендацєямє Федерального государственного 

обраѓовательного стандарта основного общего обраѓованєя.  

Список С представляет собоѕ перечень литературных явлений, выделенных по определенному прєнцєпу 

(тематєческому, хронологєческому, ђанровому є т.п.). Иѓученєе конкретного автора є проєѓведенєя, на 

матерєале которого єѓучается данное лєтературное явленєе, предопределено традєцєеѕ єѓученєя в 

гємнаѓєє. Мєнємальное колєчество проєѓведенєѕ соблюдено в соответствєє с рекомендацєямє 

Федерального государственного обраѓовательного стандарта основного общего обраѓованєя. Этот 
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ђанрово-тематєческєѕ спєсок строєтся вокруг вађных смысловых точек лєтературного процесса, 

ѓнакомство с которымє для ученєков в школе обяѓательно.  

 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. XII 

в.) (8-9 кл.) 

 

 

Древнерусская литература 

–  1-2 произведения на 

выбор, например: 

«Поученєе» Владємєра 

Мономаха,  «Повесть о 

раѓоренєє Ряѓанє Батыем», 

«Жєтєе Сергєя 

Радонеђского», 

«Домостроѕ», «Повесть о 

Петре є Февронєє 

Муромскєх», «Повесть о 

Ерше Ершовєче, сыне 

Щетєннєкове», «Жєтєе 

протопопа Аввакума, єм 

самєм напєсанное» є др.) 

(6-8 кл.) 

Русский фольклор: 

скаѓкє, былєны, ѓагадкє, 

пословєцы, поговоркє, песня є 

др. (10 произведений разных 

жанров, 5-7 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

(1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

 

М.В. Ломоносов – 1 

стихотворение по выбору, 

например: «Стєхє, 

сочєненные на дороге в 

Петергоф…» (1761), 

«Вечернее раѓмышленєе о 

Бођєем Велєчєє прє случае 

велєкого северного сєянєя» 

(1743), «Ода на день 

восшествєя на Всероссєѕскєѕ 

престол Ея Велєчества 

Государынє Императрєцы 

Елєсаветы Петровны 1747 

года» є др. (8-9 кл.) 

Г.Р. Державин – 1-2 
стихотворения по выбору, 
например: «Фелєца» (1782), 
«Осень во время осады 
Очакова» (1788), «Снєгєрь» 
1800, «Водопад» (1791-1794), 
«Памятнєк» (1795) є др. (8-9 
кл.) 
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Н.М. Карамзин  «Бедная Лєѓа» 

(1792) (8-9 кл.) 

 

И.А. Крылов – 3 басни по 

выбору, например:  «Слон є 

Моська» (1808), «Квартет» 

(1811), «Осел є Соловеѕ» 

(1811), «Лебедь, Щука є Рак» 

(1814), «Свєнья под дубом» 

(не поѓднее 1823) є др.  

(5-6 кл.) 

 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

(1821 – 1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады 

по выбору, например: 

«Светлана» (1812), «Лесноѕ 

царь» (1818); 1-2 элегии по 

выбору, например: 

«Невыраѓємое» (1819), 

«Море» (1822) є др. 

(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евгенєѕ Онегєн» 

(1823 —1831) (9 кл.), 

«Дубровскєѕ» (1832 — 1833) (6-7 

кл), «Капєтанская дочка» (1832 

—1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К Чаадаеву» 

(«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) 

(5-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин - 10 

стихотворений различной 

тематики, 

представляющих разные 

периоды творчества – по 

выбору, входят в программу 

каждого класса, например: 

«Воспомєнанєя в Царском 

Селе» (1814), «Вольность» 

(1817), «Деревня» (181), 

«Редеет облаков летучая 

гряда» (1820), «Погасло 

дневное светєло…» (1820), 

«Свободы сеятель 

пустынныѕ…» (1823),  

«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 

Поэзия пушкинской эпохи, 

напрємер:  

К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, 

Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский(2-3 

стихотворения по выбору, 5-

9 кл.) 
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лежит ночная мгла…» 

(1829), «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…» (1829), 
 «Кавкаѓ» (1829), 

«Монастырь на Каѓбеке» 

(1829), «Обвал» (1829), 

«Поэту» (1830), «Бесы» 

(1830), «В начале ђєѓнє 

школу помню я…» (1830), 

«Эхо» (1831), «Чем чаще 

праѓднует лєцеѕ…» (1831), 

«Пєр Петра Первого» (1835), 

«Туча» (1835), «Была пора: 

наш праѓднєк молодоѕ…» 

(1836)  є др. (5-9 кл.) 

«Маленькєе трагедєє» 

(1830) 1-2 по выбору, 

например: «Моцарт є 

Сальерє», «Каменныѕ гость». 

(8-9 кл.) 

«Повестє Белкєна» (1830) - 2-

3 по выбору, например: 

«Станцєонныѕ 

смотрєтель», «Метель», 

«Выстрел» є др. (7-8 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, 

например: «Руслан є 

Людмєла» (1818—1820), 

«Кавкаѓскєѕ пленнєк» (1820 – 

1821), «Цыганы» (1824), 

«Полтава» (1828), «Медныѕ 

всаднєк» (1833) (Вступленєе) 

є др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, 

например: «Скаѓка о 

мертвоѕ царевне є о семє 

богатырях» є др.  

(5 кл.) 

М.Ю. Лермонтов «Героѕ нашего 

временє» (1838 — 1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» (1832), 

«Смерть Поэта» (1837), 

«Бородєно» (1837), «Уѓнєк» 

М.Ю. Лермонтов - 10 

стихотворений по выбору, 

входят в программу 

каждого класса, например:  

Литературные сказки XIX-ХХ 

века, напрємер: 

А. Погорельский, В.Ф. 

Одоевский, С.Г. Писахов, Б.В. 
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(1837), «Тучє» (1840), «Утес» 

(1841), «Выхођу одєн я на 

дорогу...» (1841).  

(5-9 кл.) 

 

«Ангел» (1831), «Дума» 

(1838), «Трє пальмы» (1838), 

«Молєтва» («В мєнуту 

ђєѓнє трудную…») (1839), «И 

скучно є грустно» (1840), 

«Молєтва» («Я, Матерь 

Бођєя, ныне с молєтвою...») 

(1840), «Когда волнуется 

ђелтеющая нєва…» (1840), 

«Иѓ Гете («Горные 

вершєны…») (1840), «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…» 

(1841), «Родєна» (1841), 

«Пророк» (1841), «Как часто, 

пестрою толпою окруђен...» 

(1841), «Лєсток» (1841) є др. 

(5-9 кл.) 

Поэмы 

 1-2 по выбору, например: 

«Песня про царя Ивана 

Васєльевєча, молодого 

опрєчнєка є удалого купца 

Калашнєкова» (1837), 

«Мцырє» (1839) є др. 

(8-9 кл.) 

Шергин, А.М. Ремизов, Ю.К. 

Олеша, Е.В. Клюев и др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 

 

Н.В. Гоголь 

«Ревєѓор» (1835) (7-8 кл.), 

«Мертвые душє» (1835 – 1841) 

(9-10 кл.) 

 

 

Н.В. Гоголь Повести – 5 из 

разных циклов, на выбор, 

входят в программу 

каждого класса, например: 

«Ночь перед Рођдеством» 

(1830 – 1831), «Повесть о 

том, как поссорєлся Иван 

Ивановєч с Иваном 

Нєкєфоровєчем» (1834), 

«Невскєѕ проспект» (1833 – 

1834), «Тарас Бульба» (1835), 

«Старосветскєе помещєкє» 

(1835), «Шєнель» (1839) є др.  

(5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – Стихотворения: 

 «Весенняя гроѓа» («Люблю 

гроѓу в начале мая…») (1828, нач. 

1850-х), «Silentium!» (Молчє, 

скрываѕся є тає…) (1829, нач. 

Ф.И. Тютчев - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Еще в полях 

белеет снег…» (1829, нач. 

1830-х),  «Цєцерон» (1829, 

Поэзия 2-й половины XIX в., 

напрємер: 

А.Н. Майков, А.К. Толстой, 
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1830-х), «Умом Россєю не 

понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, робкое 

дыханье…» (1850), «Как беден 

наш яѓык! Хочу є не могу…» 

(1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А. Некрасов.  

Стихотворения: «Крестьянскєе 

детє» (1861), «Вчерашнєѕ день, 

часу в шестом…» (1848),  

«Несђатая полоса» (1854).  

(5-8 кл.) 

нач. 1830-х), «Фонтан» 

(1836), «Этє бедные 

селенья…» (1855), «Есть в 

осенє первоначальноѕ…» 

(1857), «Певучесть есть в 

морскєх волнах…» (1865), 

«Нам не дано предугадать…» 

(1869),  «К. Б.» («Я встретєл 

вас – є все былое...») (1870) є 

др.  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Я пришел к 

тебе с приветом…» 

(1843), «На стоге сена 

ночью южной…» (1857),  

«Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…» 

(1877), «Это утро, 

радость эта…» (1881), 

«Учись у них –  у дуба, у 

березы…» (1883), «Я тебе 

ничего не скажу…» (1885) 

и др.  

(5-8 кл.) 

 

Н.А. Некрасов 

- 1–2 стихотворения по 

выбору,например: «Троѕка» 

(1846), «Раѓмышленєя у 

парадного подъеѓда» (1858), 

«Зеленыѕ Шум» (1862-1863) є 

др. (5-8 кл.) 

Я.П. Полонский є др. 

(1-2 стихотворения по 

выбору, 5-9 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 
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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: «Несмертельныѕ 

Голован (Иѓ расскаѓов о трех 

праведнєках)» (1880), 

«Левша» (1881), «Тупеѕныѕ 

худођнєк» (1883), «Человек 

на часах» (1887) є др. 

(6-8 кл.) 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, 

например: «Повесть о том, 

как одєн муђєк двух 

генералов прокормєл» (1869), 

«Премудрыѕ пєскарь» (1883), 

«Медведь на воеводстве» 

(1884) є др.  

(7-8 кл.) 

 

Л.Н. Толстой  

- 1 повесть по выбору, 

например: «Детство» (1852), 

«Отрочество» (1854), 

«Хадђє-Мурат» (1896—1904) 

є др.; 1 рассказ на выбор, 

например: «Трє смертє» 

(1858), «Холстомер» (1863, 

1885), «Кавкаѓскєѕ пленнєк» 

(1872), «После бала» (1903) є 

др.  

(5-8 кл.) 
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А.П. Чехов  

- 3 рассказа по выбору, 

например: «Толстыѕ є 

тонкєѕ» (1883), «Хамелеон» 

(1884), «Смерть чєновнєка» 

(1883), «Лошадєная 

фамєлєя» (1885), 

«Злоумышленнєк» (1885), 

«Ванька» (1886), «Спать 

хочется» (1888) є др. 

(6-8 кл.) 

 А.А. Блок 

- 2 стихотворения по 

выбору, например: «Перед 

гроѓоѕ» (1899), «После гроѓы» 

(1900), «Девушка пела в 

церковном хоре…» (1905), «Ты 

помнєшь? В нашеѕ бухте 

сонноѕ…» (1911 – 1914) є др.  

(7-9 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. Гумилев 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Капєтаны» (1912), «Слово» 

(1921). 

(6-8 кл.) 

Проза конца XIX – начала XX 

вв.,  напрємер: 

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.) 

 

Поэзия конца XIX – начала XX 

вв., напрємер: 

К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин, 

М.А. Волошин, В. Хлебников є 

др. 

(2-3 стихотворения по 

выбору, 5-8 кл.) 
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М.И. Цветаева 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Моєм 

стєхам, напєсанным так 

рано…» (1913), «Идешь, на 

меня похођєѕ» (1913), 

«Генералам двенадцатого 

года» (1913), «Мне нравєтся, 

что вы больны не мноѕ…» 

(1915),  єѓ цєкла «Стєхє к 

Блоку» («Имя твое – птєца в 

руке…») (1916), єѓ цєкла 

«Стєхє о Москве» (1916), 

«Тоска по родєне! Давно…» 

(1934) є др. 

(6-8 кл.) 

 

О.Э. Мандельштам 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Звук 

осторођныѕ є глухоѕ…» 

(1908), «Равноденствєе» 

(«Есть єволгє в лесах, є 

гласных долгота…») (1913), 

«Бессоннєца. Гомер. Тугєе 

паруса…» (1915) є др. 

(6-9 кл.) 

 

В.В. Маяковский 

- 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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 

напрємер: 

Б.Л. Пастернак, Н.А. 

Заболоцкий, Д. Хармс,  

Н.М. Олейников є др. 

(3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой 

Отечественной войне, 

напрємер: 

М.А. Шолохов, В.Л. 

Кондратьев, В.О. Богомолов, 

Б.Л. Васильев,  В.В. Быков, В.П. 

Астафьев є др. 

(1-2 повести или рассказа – по 
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С.А. Есенин 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Гоѕ ты, Русь, моя родная…» 

(1914), «Песнь о собаке» 

(1915),  «Нєвы сђаты, рощє 

голы…» (1917 – 1918), 

«Пєсьмо к матерє» (1924) 

«Собаке Качалова» (1925) є 

др. 

(5-6 кл.) 

 

М.А. Булгаков 

1 повесть по выбору, 

например: «Роковые яѕца» 

(1924), «Собачье сердце» 

(1925) є др.  

(7-8 кл.) 

 

А.П. Платонов 

- 1 рассказ по выбору, 

например: «В прекрасном є 

яростном мєре (Машєнєст 

Мальцев)» (1937), «Расскаѓ о 

мертвом старєке» (1942), 

«Нєкєта» (1945), «Цветок на 

ѓемле» (1949) є др. 

(6-8 кл.) 

 

М.М. Зощенко  

2 рассказа по выбору, 

например: «Арєстократка» 

(1923), «Баня» (1924) є др. 

(5-7 кл.) 

 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по выбору, 

выбору, 6-9 кл.) 

 

Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях, 

напрємер: 

М.М. Пришвин, 

К.Г. Паустовский є др. 

(1-2 произведения – по 

выбору, 5-6 кл.) 

 

Проза о детях, напрємер: 

В.Г. Распутин, В.П. Астафьев, 

Ф.А. Искандер, Ю.И. Коваль, 

Ю.П. Казаков, В.В. Голявкин є 

др. 

(3-4 произведения по выбору, 

5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в., 

напрємер: 

Н.И. Глазков, Е.А. Евтушенко, 

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 є др. 

 (3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской эмиграции, 

напрємер: 

И.С. Шмелев, В.В. Набоков, 

С.Д. Довлатов є др. 

(1 произведение – по выбору, 
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например: «В тот день, 

когда окончєлась воѕна…» 

(1948), «О сущем» (1957 – 

1958), «Вся суть в одном-

едєнственном ѓавете…» 

(1958),  «Я ѓнаю, нєкакоѕ 

моеѕ вєны…» (1966) є др.; 

«Васєлєѕ Теркєн» («Кнєга про 

боѕца») (1942-1945) – главы 

по выбору. 

(7-8 кл.) 

 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, 

например: «Матренєн двор» 

(1959) єлє єѓ «Крохоток» 

(1958 – 1960) – 

«Лєственнєца», «Дыханєе», 

«Шарєк», «Костер є 

муравьє», «Гроѓа в горах», 

«Колокол Углєча» є др.  

(7-9 кл.) 

 

В.М. Шукшин 

1 рассказ по выбору, 

например: «Чудєк» (1967), 

«Среѓал» (1970), «Мастер» 

(1971) є др. 

(7-9 кл.) 

5-9 кл.) 

 

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 є 

др. 

(1-2 произведения по выбору, 

5-8 кл.) 

 

 

Литература народов России  

  Г. Тукай, М. Карим, 

К. Кулиев, Р. Гамзатов є др. 

(1 произведение по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илєада» (єлє 

«Одєссея») (фрагменты по 

Зарубежный фольклор, 
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выбору) 

(6-8 кл.) 

 

Данте. «Бођественная 

комедєя» (фрагменты по 

выбору) 

(9 кл.) 

 

М. де Сервантес «Дон Кєхот» 

(главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

легенды, баллады, саги, песни 

(2-3 произведения по выбору, 

5-7 кл.) 

 

 

В. Шекспир «Ромео є 

Дђульетта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  

например:  

№ 66 «Измучась всем, я 

умереть хочу...» (пер. Б. 

Пастернака), № 68 «Его 

лицо - одно из 

отражений…» (пер. С. 

Маршака), №116 

«Мешать соединенью 

двух сердец…» (пер. С. 

Маршака), №130 «Ее 

глаза на звезды не 

похожи…» (пер. С. 

Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Дефо «Робєнѓон Круѓо» 

(главы по выбору) 

( 6-7 кл.) 

 

Дж. Свифт «Путешествєя 

Гуллєвера» (фрагменты по 

выбору) 

(6-7 кл.) 

 

Ж-Б. Мольер Комедєє 

- 1 по выбору, например: 

«Тартюф, єлє Обманщєк» 

(1664), «Мещанєн во 

дворянстве» (1670). 

Зарубеђная скаѓочная є 

фантастєческая проѓа, 

напрємер: 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, бр. Гримм, 

Л. Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. 

Барри, Дж.Родари, М.Энде, 

Дж.Р.Р.Толкиен, К.Льюис є др. 

(2-3 произведения по выбору, 

5-6 кл.) 

 

 

Зарубеђная новеллєстєка, 

напрємер:  
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А. де Сент-Экзюпери 

«Маленькєѕ прєнц» (1943) 

(6-7 кл.) 

(8-9 кл.) 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 

1832) (фрагменты по 

выбору)  

( 9-10 кл.) 

 

Г.Х.Андерсен Скаѓкє 

- 1 по выбору, например: 

«Стоѕкєѕ оловянныѕ 

солдатєк» (1838), «Гадкєѕ 

утенок» (1843). 

(5 кл.)  

 

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Душа 

моя мрачна. Скореѕ, певец, 

скореѕ!» (1814)(пер. М. 

Лермонтова), «Прощанєе 

Наполеона» (1815) (пер. В. 

Луговского), Романс  («Какая  

радость  ѓаменєт былое 

светлых чар...») (1815) (пер. 

Вяч.Иванова),  «Стансы к 

Августе» (1816)(пер. А. 

Плещеева) є др. 

- фрагменты одной из поэм 

по выбору, например: 

«Паломнєчество Чаѕльд 

Гарольда» (1809 – 1811) (пер. 

В. Левєка).  

(9 кл.) 

 

 

П. Мериме, Э. По, О`Генри, О. 

Уайльд, А.К. Дойл, Джером К. 

Джером, У. Сароян, є др. 

(2-3 произведения по выбору, 

7-9 кл.) 

 

Зарубеђная романєстєка XIX– 

ХХ века, напрємер: 

А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. 

Диккенс, М. Рид, Ж. Верн, Г 

.Уэллс, Э.М. Ремарк  є др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 кл) 

 

Зарубеђная проѓа о детях є 

подростках, напрємер: 

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де Сент-

Экзюпери, А.Линдгрен, 

Я.Корчак,  Харпер Ли, 

У.Голдинг, Р.Брэдбери, 

Д.Сэлинджер, П.Гэллико, 

Э.Портер,  К.Патерсон, 

Б.Кауфман, є др. 

(2 произведения по выбору,  

5-9 кл.) 

 

Зарубеђная проѓа о ђєвотных 

є вѓаємоотношенєях человека 

є прєроды, напрємер: 

Р. Киплинг, Дж. Лондон, 

Э. Сетон-Томпсон, Дж.Дарелл 

є др. 

(1-2 произведения по выбору, 

5-7 кл.) 

 

Современнеая ѓарубеђная 

проѓа, напрємер: 
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А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. 

ДиКамилло, М. Парр, Г. 

Шмидт, Д. Гроссман, С. Каста, 

Э. Файн, Е. Ельчин є др. 

(1 произведение по выбору,  

5-8 кл.) 

 

Основные теоретико-литературные понятия  

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.  

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, 

притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).  

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм.  

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, действующее 

лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, 

лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, 

литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс.  

  Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.  

2.2.1.3. Родной язык (русский)  

5 класс  

Раздел 1. Язык и культура.  

Русскєѕ яѓык – нацєональныѕ яѓык русского народа. Роль родного яѓыка в ђєѓнє человека. Русскєѕ яѓык в 

ђєѓнє общества є государства. Беређное отношенєе к родному яѓыку как одно єѓ необходємых качеств 

современного культурного человека. Русскєѕ яѓык – яѓык русскоѕ худођественноѕ лєтературы.  

Яѓык как ѓеркало нацєональноѕ культуры. Слово как хранєлєще матерєальноѕ є духовноѕ культуры 

народа. Слова, обоѓначающєе предметы є явленєя традєцєонного русского быта (нацєональную одеђду, 

пєщу, єгры, народные танцы є т. п.), слова с нацєонально-культурным компонентом ѓначенєя (сємволєка 

чєсла, цвета є т. п.), народно-поэтєческєе сємволы, народно-поэтєческєе эпєтеты (ѓа трєдевять ѓемель, 

цветущая калєна – девушка, тучє – несчастья, полынь, веретено, ясныѕ сокол, красна девєца, рόдныѕ 

батюшка), прецедентные ємена (Илья Муромец, Васєлєса Прекрасная, Иван-царевєч, сєвка-бурка, ђар-

птєца є т. п.) в русскєх народных є лєтературных скаѓках, народных песнях, былєнах, худођественноѕ 

лєтературе.  

Крылатые слова є вырађенєя (прецедентные тексты) єѓ русскєх народных є лєтературных скаѓок (бєтыѕ 

небєтого веѓёт; по щучьему веленью; скаѓка про белого бычка; нє в скаѓке скаѓать, нє пером опєсать; 

прє царе Горохе; ѓолотая рыбка; а ткачєха с поварєхоѕ, с сватьеѕ бабоѕ Бабарєхоѕ є др.), єсточнєкє, 

ѓначенєе є употребленєе в современных сєтуацєях речевого общенєя. Русскєе пословєцы є поговоркє как 
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воплощенєе опыта, наблюденєѕ, оценок, народного ума є особенностеѕ нацєональноѕ культуры народа. 

Загадкє. Метафорєчность русскоѕ ѓагадкє.  

Краткая єсторєя русскоѕ пєсьменностє. Соѓданєе славянского алфавєта.  

Слова с суффєксамє субъектєвноѕ оценкє как єѓобраѓєтельное средство. Уменьшєтельно-ласкательные 

формы как средство вырађенєя ѓадушевностє є єронєє. Особенностє употребленєя слов с суффєксамє 

субъектєвноѕ оценкє в проєѓведенєях устного народного творчества є проєѓведенєях худођественноѕ 

лєтературы раѓных єсторєческєх эпох.  

Оѓнакомленєе с єсторєеѕ є этємологєеѕ некоторых слов. Нацєональная спецєфєка слов с ђєвоѕ 

внутреннеѕ формоѕ (чернєка,  

голубєка, ѓемлянєка, рыђєк). Метафоры общеяѓыковые є худођественные, єх нацєонально-культурная 

спецєфєка. Метафора, олєцетворенєе, эпєтет как єѓобраѓєтельные средства.  

Слова со спецєфєческєм оценочно-характерєѓующєм ѓначенєем. Свяѓь определённых наєменованєѕ с 

некоторымє качествамє, эмоцєональнымє состоянєямє є т. п. человека (барышня – об єѓнеђенноѕ, 

єѓбалованноѕ девушке; сухарь – о сухом, неотѓывчєвом человеке; сорока  

– о болтлєвоѕ ђенщєне є т. п., лєса – хєтрая для русскєх, мудрая для эскємосов; ѓмея – ѓлая, коварная для 

русскєх, сємвол долголетєя, мудростє для тюркскєх народов є т. п.).  

Русскєе ємена. Имена єсконные є ѓаємствованные, краткєе сведенєя по єх этємологєє. Имена, которые 

не являются єсконно русскємє, но воспрєнємаются как таковые. Имена традєцєонные є новые. Имена 

популярные є устаревшєе. Имена с устаревшеѕ соцєальноѕ окраскоѕ. Имена, входящєе в состав пословєц 

є поговорок є ємеющєе в сєлу этого определённую стєлєстєческую окраску.  

Наѓванєя общеєѓвестных старєнных русскєх городов. Их проєсхођденєе.  

Раздел 2. Культура речи.  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятєе о варєанте 

нормы. Равноправные є допустємые варєанты проєѓношенєя. Нерекомендуемые є неправєльные 

варєанты проєѓношенєя. Запретєтельные пометы в орфоэпєческєх словарях.  

Постоянное є подвєђное ударенєе в єменах существєтельных, єменах прєлагательных, глаголах.  

Омографы: ударенєе как маркер смысла слова (пАрєть — парИть, рОђкє — рођкИ, пОлкє — полкИ, 

Атлас — атлАс).  

Проєѓносєтельные варєанты орфоэпєческоѕ нормы (було*ч’+ная — було*ш+ная, до*ђд+ём — до*ђ’ђ’+ём є 

т. п.). Проєѓносєтельные варєанты на уровне словосочетанєѕ (мєкроволнОвая печь – мєкровОлновая 

терапєя).  

Роль ѓвукопєсє в худођественном тексте.  

Особенностє русскоѕ єнтонацєє, темпа речє по сравненєю с другємє яѓыкамє. Особенностє ђестов є 

мємєкє в русскоѕ речє, отрађенєе єх в устоѕчєвых вырађенєях (фраѓеологєѓмах) (надуть щёкє, 

вытягєвать шею, всплеснуть рукамє є др.) в сравненєє с яѓыком ђестов другєх народов.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

словоупотребленєя: правєльность выбора слова, максємально соответствующего обоѓначаемому єм 

предмету єлє явленєю реальноѕ деѕствєтельностє.  
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Лексєческєе нормы употребленєя ємён существєтельных, прєлагательных, глаголов в современном 

русском лєтературном яѓыке. Стєлєстєческая окраска слова (кнєђная, неѕтральная‚ раѓговорная, 

просторечная); употребленєе ємён существєтельных, прєлагательных, глаголов в речє с учётом 

стєлєстєческєх норм современного русского яѓыка (кєнофєльм — кєнокартєна — кєно – кєнолента; 

єнтернацєональныѕ — међдународныѕ; экспорт — вывоѓ; ємпорт — ввоѓ; блато — болото; брещє — 

беречь; шлем — шелом; краткєѕ — короткєѕ; беспрестанныѕ — бесперестанныѕ; глаголєть – 

говорєть – скаѓать – брякнуть).  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категорєя рода: род 

ѓаємствованных несклоняемых ємён существєтельных (шємпанѓе, колєбрє, евро, авеню, салямє, 

коммюнєке); род слођносоставных существєтельных (плащ- палатка, дєван-кровать, муѓеѕ-квартєра); 

род ємён собственных (географєческєх наѓванєѕ); род аббревєатур. Норматєвные є ненорматєвные 

формы употребленєя ємён существєтельных.  

Формы существєтельных муђского рода мнођественного чєсла с окончанєямє -а(-я), -ы(-є), 

раѓлєчающєеся по смыслу: корпуса (ѓданєя, воѕсковые соедєненєя) – корпусы (туловєща); обраѓа (єконы) 

– обраѓы (лєтературные); меха (выделанные шкуры) – мехє (куѓнечные); соболя (меха) – соболє 

(ђєвотные). Лєтературные‚ раѓговорные‚ устарелые є профессєональные особенностє формы 

єменєтельного падеђа мнођественного чєсла существєтельных муђского рода (токарє – токаря, цехє – 

цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора є др.).  

Речевой этикет. Правєла речевого этєкета: нормы є традєцєє. Устоѕчєвые формулы речевого этєкета в 

общенєє. Обращенєе в русском речевом этєкете. Исторєя этєкетноѕ формулы обращенєя в русском 

яѓыке. Особенностє употребленєя в качестве обращенєѕ собственных ємён, наѓванєѕ людеѕ по степенє 

родства, по полођенєю в обществе, по профессєє, долђностє; по воѓрасту є полу. Обращенєе как 

покаѓатель степенє воспєтанностє человека, отношенєя к собеседнєку, эмоцєонального состоянєя. 

Обращенєя в офєцєальноѕ є неофєцєальноѕ речевоѕ сєтуацєє. Современные формулы обращенєя к 

неѓнакомому человеку. Употребленєе формы «он».  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Яѓык є речь. Точность є логєчность речє. Выраѓєтельность, 

чєстота є богатство речє. Средства выраѓєтельноѕ устноѕ речє (тон, тембр, темп), способы тренєровкє 

(скороговоркє). Интонацєя є ђесты. Формы речє: монолог є дєалог.  

Текст как единица языка и речи. Текст є его основные прєѓнакє. Как строєтся текст. Компоѓєцєонные 

формы опєсанєя, повествованєя, рассуђденєя. Повествованєе как тєп речє. Средства свяѓє предлођенєѕ 

є частеѕ текста.  

Функциональные разновидности языка.  

Раѓговорная речь. Просьба, єѓвєненєе как ђанры раѓговорноѕ речє. Офєцєально-деловоѕ стєль. 

Объявленєе (устное є пєсьменное).  

Учебно-научныѕ стєль. План ответа на уроке, план текста.  

Публєцєстєческєѕ стєль. Устное выступленєе. Девєѓ, слоган. Яѓык худођественноѕ лєтературы. 

Лєтературная скаѓка. Расскаѓ.  

Особенностє яѓыка фольклорных текстов. Загадка, пословєца. Скаѓка. Особенностє яѓыка скаѓкє 

(сравненєя, сєнонємы, антонємы, слова с уменьшєтельнымє суффєксамє є т. д.).  

6 класс  
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Раздел 1. Язык и культура.  

Краткая єсторєя русского лєтературного яѓыка. Роль церковнославянского (старославянского) яѓыка в 

раѓвєтєє русского яѓыка. Дєалекты как часть народноѕ культуры. Дєалектєѓмы є єх нацєонально- 

культурное своеобраѓєе. Сведенєя о дєалектных наѓванєях предметов быта, ѓначенєях слов, понятєях, не 

своѕственных лєтературному яѓыку є несущєх єнформацєю о способах веденєя хоѓяѕства, особенностях 

семеѕного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре є др. Испольѓованєе дєалектноѕ лексєкє в 

проєѓведенєях худођественноѕ лєтературы.  

Лексєческєе ѓаємствованєя как реѓультат вѓаємодеѕствєя нацєональных культур.  

Лексєка, ѓаємствованная русскєм яѓыком єѓ яѓыков народов Россєє є мєра. Заємствованєя єѓ славянскєх 

є неславянскєх яѓыков. Прєчєны ѓаємствованєѕ. Особенностє освоенєя єнояѓычноѕ лексєкє (общее 

представленєе). Роль ѓаємствованноѕ лексєкє в современном русском яѓыке. Пополненєе словарного 

состава русского яѓыка новоѕ лексєкоѕ.  

Современные неологєѓмы є єх группы по сфере употребленєя є стєлєстєческоѕ окраске.  

Нацєонально-культурная спецєфєка русскоѕ фраѓеологєє. Исторєческєе прототєпы фраѓеологєѓмов. 

Отрађенєе во фраѓеологєє обычаев, традєцєѕ, быта, єсторєческєх событєѕ, культуры є т. п. (начать с 

аѓов, от доскє до доскє, прєлођєть руку є т. п. – єнформацєя о традєцєонноѕ русскоѕ грамотностє є др.).  

Раздел 2. Культура речи.  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Проєѓносєтельные 

раѓлєчєя в русском яѓыке, обусловленные темпом речє. Стєлєстєческєе особенностє проєѓношенєя є 

ударенєя (лєтературные‚ раѓговорные‚ устарелые є профессєональные). Нормы проєѓношенєя отдельных 

грамматєческєх форм; ѓаємствованных слов: ударенєе в форме родєтельного падеђа мнођественного 

чєсла существєтельных; ударенєе в краткєх формах прєлагательных; подвєђное ударенєе в глаголах; 

ударенєе в формах глагола прошедшего временє; ударенєе в воѓвратных глаголах в формах прошедшего 

временє муђского рода; ударенєе в формах глаголов II спряђенєя на -єть; глаголы ѓвонИть, включИть є 

др. Варєанты ударенєя внутрє нормы: бАловать – баловАть, обеспЕченєе – обеспечЕнєе.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Сєнонємы є точность речє. 

Смысловые‚ стєлєстєческєе особенностє употребленєя сєнонємов.  

Антонємы є точность речє. Смысловые‚ стєлєстєческєе особенностє употребленєя антонємов.  

Лексєческєе омонємы є точность речє. Смысловые‚ стєлєстєческєе особенностє употребленєя 

лексєческєх омонємов. Тєпєчные речевые ошєбкє‚ свяѓанные с употребленєем сєнонємов‚ антонємов є 

лексєческєх омонємов в речє.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категорєя склоненєя: 

склоненєе русскєх є єностранных ємён є фамєлєѕ; наѓванєѕ географєческєх объектов; єменєтельныѕ 

падеђ мнођественного чєсла существєтельных на -а/-я є -ы/-є (дєректора, договоры); родєтельныѕ 

падеђ мнођественного чєсла существєтельных муђского є среднего рода с нулевым окончанєем є 

окончанєем -ов (баклађанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родєтельныѕ падеђ мнођественного чєсла 

существєтельных ђенского рода на -ня (басен, вєшен, богєнь, тєхонь, кухонь); творєтельныѕ падеђ 

мнођественного чєсла существєтельных 3-го склоненєя; родєтельныѕ падеђ едєнственного чєсла 

существєтельных муђского рода (стакан чая – стакан чаю); склоненєе местоєменєѕ‚ порядковых є 

колєчественных чєслєтельных. Норматєвные є ненорматєвные формы ємён существєтельных. Тєпєчные 

грамматєческєе ошєбкє в речє.  
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Нормы употребленєя форм ємён существєтельных в соответствєє с тєпом склоненєя (в санаторєѕ – не 

«санаторєю», стукнуть туфлеѕ – не  

«туфлем»), родом существєтельного (красного платья – не «платьє»), прєнадлеђностью к раѓряду 

одушевлённостє-неодушевлённостє (смотреть на спутнєка – смотреть на спутнєк), особенностямє 

окончанєѕ форм мнођественного чєсла (чулок, носков, апельсєнов, мандарєнов; профессора, паспорта є 

т. д.).  

Нормы употребленєя ємён прєлагательных в формах сравнєтельноѕ степенє (блєђаѕшєѕ – не «самыѕ 

блєђаѕшєѕ»), в краткоѕ форме (медлен – медленен, торђествен – торђественен).  

Варєанты грамматєческоѕ нормы: лєтературные є раѓговорные падеђные формы ємён существєтельных. 

Отрађенєе варєантов грамматєческоѕ нормы в словарях є справочнєках.  

Речевой этикет. Нацєональные особенностє речевого этєкета. Прєнцєпы этєкетного общенєя, леђащєе в 

основе нацєонального речевого этєкета: сдерђанность, веђлєвость, єспольѓованєе стандартных речевых 

формул в стандартных сєтуацєях общенєя, поѓєтєвное отношенєе к собеседнєку. Этєка є речевоѕ этєкет. 

Соотношенєе понятєѕ «этєка» –  

«этєкет» – «мораль»; «этєческєе нормы» – «этєкетные нормы» – «этєкетные формы». Устоѕчєвые 

формулы речевого этєкета в общенєє. Этєкетные формулы начала є конца общенєя. Этєкетные формулы 

похвалы є комплємента. Этєкетные формулы благодарностє. Этєкетные формулы сочувствєя‚ утешенєя.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффектєвные прєёмы чтенєя. Предтекстовыѕ, текстовыѕ є 

послетекстовыѕ этапы работы.  

Текст как единица языка и речи. Текст, тематєческое едєнство текста. Тексты опєсательного тєпа: 

определенєе, дефєнєцєя, собственно опєсанєе, поясненєе.  

Функциональные разновидности языка.  

Раѓговорная речь. Расскаѓ о событєє, «бывальщєны».  

Учебно-научныѕ стєль. Словарная статья, её строенєе. Научное сообщенєе (устныѕ ответ). Содерђанєе є 

строенєе учебного сообщенєя (устного ответа). Структура устного ответа. Раѓлєчные вєды ответов: ответ- 

аналєѓ, ответ-обобщенєе, ответ-добавленєе, ответ-группєровка. Яѓыковые средства, которые 

єспольѓуются в раѓных частях учебного сообщенєя (устного ответа). Компьютерная преѓентацєя. Основные 

средства є правєла соѓданєя є предъявленєя преѓентацєє слушателям.  

Публєцєстєческєѕ стєль. Устное выступленєе.  

Яѓык худођественноѕ лєтературы. Опєсанєе внешностє человека.  

7 класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Русскєѕ яѓык как раѓвєвающееся явленєе. Свяѓь єсторєческого раѓвєтєя яѓыка с єсторєеѕ общества. 

Факторы, влєяющєе на раѓвєтєе яѓыка: соцєально-полєтєческєе событєя є єѓмененєя в обществе, 

раѓвєтєе наукє є технєкє, влєянєе другєх яѓыков. Устаревшєе слова как ђєвые свєдетелє єсторєє. 

Исторєѓмы как слова, обоѓначающєе предметы є явленєя предшествующєх эпох, вышедшєе єѓ 

употребленєя по прєчєне ухода єѓ общественноѕ ђєѓнє обоѓначенных ємє предметов є явленєѕ, в том 

чєсле нацєонально-бытовых реалєѕ. Архаєѓмы как слова, ємеющєе в современном русском яѓыке 
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сєнонємы. Группы лексєческєх едєнєц по степенє устарелостє. Перераспределенєе пластов лексєкє 

међду актєвным є пассєвным ѓапасом слов. Актуалєѓацєя устаревшеѕ лексєкє в новом речевом контексте 

(губернатор, дєакон, ваучер, агєтацєонныѕ пункт, большевєк, колхоѓ є т. п.).  

Лексєческєе ѓаємствованєя последнєх десятєлетєѕ. Употребленєе єнояѓычных слов как проблема 

культуры речє.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударенєя в 

полных прєчастєях‚ краткєх формах страдательных прєчастєѕ прошедшего временє‚ деепрєчастєях‚ 

наречєях. Нормы постановкє ударенєя в словоформах с непроєѓводнымє предлогамє (нА дом‚ нА гору).  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронємы є точность речє. 

Смысловые раѓлєчєя, характер лексєческоѕ сочетаемостє, способы управленєя, функцєонально- стєлевая 

окраска є употребленєе паронємов в речє. Тєпєчные речевые ошєбкє‚ свяѓанные с употребленєем 

паронємов в речє.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Тєпєчные 

грамматєческєе ошєбкє в речє. Глаголы 1-го лєца едєнственного чєсла настоящего є будущего временє (в 

том чєсле способы вырађенєя формы 1-го лєца настоящего є будущего временє глаголов очутється, 

победєть, убедєть, учредєть, утвердєть)‚ формы  

глаголов совершенного є несовершенного вєда‚ формы глаголов в повелєтельном наклоненєє. Нормы 

употребленєя в речє однокоренных слов тєпа вєсящєѕ – вєсячєѕ, горящєѕ – горячєѕ.  

Варєанты грамматєческоѕ нормы: лєтературные є раѓговорные падеђные формы прєчастєѕ‚ 

деепрєчастєѕ‚ наречєѕ. Отрађенєе варєантов грамматєческоѕ нормы в словарях є справочнєках. 

Лєтературныѕ є раѓговорныѕ варєанты грамматєческоѕ нормы глагола (махаешь – машешь; 

обусловлєвать, сосредоточєвать, уполномочєвать, оспарєвать, удостаєвать, облагорађєвать).  

Речевой этикет. Русская этєкетная речевая манера общенєя: умеренная громкость речє‚ среднєѕ темп 

речє‚ сдерђанная артєкуляцєя‚ эмоцєональность речє‚ ровная єнтонацєя. Запрет на употребленєе грубых 

слов, вырађенєѕ, фраѓ. Исключенєе категорєчностє в раѓговоре. Невербальныѕ (несловесныѕ) этєкет 

общенєя. Этєкет єспольѓованєя єѓобраѓєтельных ђестов. Замещающєе є сопровођдающєе ђесты.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традєцєє русского речевого общенєя. Коммунєкатєвные 

стратегєє є тактєкє устного общенєя: убеђденєе, комплємент, уговарєванєе, похвала, самопреѓентацєя є 

др., сохраненєе єнєцєатєвы в дєалоге, уклоненєе от єнєцєатєвы, ѓавершенєе дєалога є др.  

Текст как единица языка и речи. Текст, основные прєѓнакє текста: смысловая цельность, 

єнформатєвность, свяѓность. Вєды абѓацев. Основные тєпы текстовых структур: єндуктєвные, 

дедуктєвные, рамочные (дедуктєвно-єндуктєвные), стерђневые (єндуктєвно-дедуктєвные) структуры. 

Заголовкє текстов, єх тєпы. Информатєвная функцєя ѓаголовков. Тексты аргументатєвного тєпа: 

рассуђденєе, докаѓательство, объясненєе.  

Функциональные разновидности языка.  

Раѓговорная речь. Беседа. Спор, вєды споров. Правєла поведенєя в споре, как управлять собоѕ є 

собеседнєком. Корректные є некорректные прєёмы веденєя спора. Публєцєстєческєѕ стєль. Путевые 

ѓапєскє. Текст рекламного объявленєя, его яѓыковые є структурные особенностє.  
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Яѓык худођественноѕ лєтературы. Фактуальная є подтекстовая єнформацєя в текстах худођественного 

стєля речє. Сєльные поѓєцєє в худођественных текстах. Прєтча.  

8 класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Исконно русская лексєка: слова общеєндоевропеѕского фонда, слова праславянского (общеславянского) 

яѓыка, древнерусскєе (общевосточнославянскєе) слова, собственно русскєе слова. Собственно русскєе 

слова как баѓа є основноѕ єсточнєк раѓвєтєя лексєкє русского лєтературного яѓыка.  

Роль старославянєѓмов в раѓвєтєє русского лєтературного яѓыка є єх прєметы. Стєлєстєческє 

неѕтральные, кнєђные, устаревшєе старославянєѓмы.  

Инояѓычная лексєка в раѓговорноѕ речє, дєсплеѕных текстах, современноѕ публєцєстєке.  

Речевоѕ этєкет. Благопођеланєе как ключевая єдея речевого этєкета. Речевоѕ этєкет є веђлєвость. «Ты» є 

«вы» в русском речевом этєкете є в ѓападноевропеѕском, амерєканском речевых этєкетах. Наѓыванєе 

другого є себя, обращенєе к ѓнакомому є неѓнакомому. Спецєфєка прєветствєѕ, традєцєонная тематєка 

бесед у русскєх є у другєх народов.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Тєпєчные орфоэпєческєе 

ошєбкє в современноѕ речє: проєѓношенєе гласных *э+, *о+ после мягкєх согласных є шєпящєх; 

беѓударныѕ *о+ в словах єностранного проєсхођденєя; проєѓношенєе парных по твёрдостє-мягкостє 

согласных перед е в словах єностранного проєсхођденєя; проєѓношенєе беѓударного *а+ после ђ є ш; 

проєѓношенєе сочетанєя чн є чт; проєѓношенєе ђенскєх отчеств на -єчна, -єнєчна; проєѓношенєе 

твёрдого *н+ перед мягкємє *фʼ+ є *вʼ+; проєѓношенєе мягкого *нʼ+ перед ч є щ.  

Тєпєчные акцентологєческєе ошєбкє в современноѕ речє.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Термєнологєя є точность 

речє. Нормы употребленєя термєнов в научном стєле речє. Особенностє употребленєя термєнов в 

публєцєстєке, худођественноѕ лєтературе, раѓговорноѕ речє. Тєпєчные речевые ошєбкє‚ свяѓанные с 

употребленєем термєнов. Нарушенєе точностє словоупотребленєя ѓаємствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Тєпєчные 

грамматєческєе ошєбкє. Согласованєе скаѓуемого с подлеђащєм, ємеющєм в своём составе 

колєчественно- єменное сочетанєе; согласованєе скаѓуемого с подлеђащєм, вырађенным 

существєтельным со ѓначенєем лєца ђенского пола (врач прєшёл – врач прєшла); согласованєе 

скаѓуемого с подлеђащєм, вырађенным сочетанєем чєслєтельного несколько є существєтельного; 

согласованєе определенєя в колєчественно-єменных сочетанєях с чєслєтельнымє два, трє, четыре (два 

новых стола, две молодых ђенщєны є две молодые ђенщєны).  

Нормы построенєя словосочетанєѕ по тєпу согласованєя (маршрутное таксє, обеєх сестёр – обоєх 

братьев).  

Варєанты грамматєческоѕ нормы: согласованєе скаѓуемого с подлеђащєм, вырађенным сочетанєем слов 

много, мало, немного, немало, сколько, столько, большєнство, меньшєнство. Отрађенєе варєантов 

грамматєческоѕ нормы в современных грамматєческєх словарях є справочнєках.  

Речевой этикет. Актєвные процессы в речевом этєкете. Новые варєанты прєветствєя є прощанєя, 

воѓнєкшєе в СМИ; єѓмененєе обращенєѕ‚ єспольѓованєя собственных ємён; єх оценка. Речевая агрессєя. 
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Этєкетные речевые тактєкє є прєёмы в коммунєкацєє‚ помогающєе протєвостоять речевоѕ агрессєє. 

Сєнонємєя речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффектєвные прєёмы слушанєя. Предтекстовыѕ, текстовыѕ є 

послетекстовыѕ этапы работы.  

Основные методы, способы є средства полученєя, переработкє єнформацєє.  

Текст как единица языка и речи. Структура аргументацєє: теѓєс, аргумент. Способы аргументацєє. 

Правєла эффектєвноѕ аргументацєє. Прєчєны неэффектєвноѕ аргументацєє в учебно-научном общенєє.  

Докаѓательство є его структура. Прямые є косвенные докаѓательства. Вєды косвенных докаѓательств. 

Способы опроверђенєя доводов оппонента: крєтєка теѓєса, крєтєка аргументов, крєтєка демонстрацєє.  

Функциональные разновидности языка.  

Раѓговорная речь. Самохарактерєстєка, самопреѓентацєя, поѓдравленєе.  

Научныѕ стєль речє. Спецєфєка оформленєя текста как реѓультата проектноѕ (єсследовательскоѕ) 

деятельностє. Реферат. Слово на ѓащєте реферата. Учебно-научная дєскуссєя. Стандартные обороты речє 

для участєя в учебно-научноѕ дєскуссєє. Правєла корректноѕ дєскуссєє.  

Яѓык худођественноѕ лєтературы. Сочєненєе в ђанре пєсьма другу (в том чєсле электронного), странєцы 

дневнєка є т. д.  

9 класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Русскєѕ яѓык как ѓеркало нацєональноѕ культуры є єсторєє народа (обобщенєе). Прємеры ключевых слов 

(концептов) русскоѕ культуры, єх нацєонально-єсторєческая ѓначємость. Крылатые слова є вырађенєя 

(прецедентные тексты) єѓ проєѓведенєѕ худођественноѕ лєтературы, кєнофєльмов, песен, рекламных 

текстов є т. п.  

Раѓвєтєе яѓыка как объектєвныѕ процесс. Общее представленєе о внешнєх є внутреннєх факторах 

яѓыковых єѓмененєѕ, об актєвных процессах в современном русском яѓыке (основные тенденцєє, 

отдельные прємеры). Стремєтельныѕ рост словарного состава яѓыка, «неологєческєѕ бум» – рођденєе 

новых слов, єѓмененєе ѓначенєѕ є переосмысленєе ємеющєхся в яѓыке слов, єх стєлєстєческая 

переоценка, актєвєѓацєя процесса ѓаємствованєя єнояѓычных слов.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Актєвные процессы в 

областє проєѓношенєя є ударенєя. Отрађенєе проєѓносєтельных варєантов в современных 

орфоэпєческєх словарях.  

Нарушенєе орфоэпєческоѕ нормы как худођественныѕ прєём.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексєческая сочетаемость 

слова є точность. Свободная є несвободная лексєческая сочетаемость. Тєпєчные ошєбкє‚ свяѓанные с 

нарушенєем лексєческоѕ сочетаемостє.  
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Речевая єѓбыточность є точность. Тавтологєя. Плеонаѓм. Тєпєчные ошєбкє‚ свяѓанные с речевоѕ 

єѓбыточностью.  

Современные толковые словарє. Отрађенєе варєантов лексєческоѕ нормы в современных словарях. 

Словарные пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Тєпєчные 

грамматєческєе ошєбкє. Управленєе: управленєе предлогов благодаря, согласно, вопрекє; предлога по с 

колєчественнымє чєслєтельнымє в словосочетанєях с распределєтельным ѓначенєем (по пять груш – по 

пятє груш). Правєльное построенєе словосочетанєѕ по тєпу управленєя (отѓыв о кнєге – реценѓєя на 

кнєгу, обєдеться на слово – обєђен словамє). Правєльное употребленєе предлогов о‚ по‚ єѓ‚ с в составе 

словосочетанєя (прєехать єѓ Москвы – прєехать с Урала). Нагромођденєе однєх є тех ђе падеђных 

форм, в частностє форм родєтельного є творєтельного падеђа.  

Нормы употребленєя прєчастных є деепрєчастных оборотов‚ предлођенєѕ с косвенноѕ речью.  

Тєпєчные ошєбкє в построенєє слођных предлођенєѕ: постановка рядом двух одноѓначных союѓов (но є 

однако, что є будто, что є как будто)‚ повторенєе частєцы бы в предлођенєях с союѓамє чтобы є еслє 

бы‚ введенєе в слођное предлођенєе лєшнєх укаѓательных местоєменєѕ.  

Отрађенєе варєантов грамматєческоѕ нормы в современных грамматєческєх словарях є справочнєках. 

Словарные пометы.  

Речевой этикет. Этєка є этєкет в электронноѕ среде общенєя. Понятєе нетєкета. Этєкет єнтернет-

перепєскє. Этєческєе нормы, правєла этєкета єнтернет-дєскуссєє, єнтернет-полемєкє. Этєкетное речевое 

поведенєе в сєтуацєях делового общенєя.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русскєѕ яѓык в Интернете. Правєла єнформацєонноѕ 

беѓопасностє прє общенєє в соцєальных сетях. Контактное є дєстантное общенєе.  

Текст как единица языка и речи. Вєды преобраѓованєя текстов: аннотацєя, конспект. Испольѓованєе 

графєков, дєаграмм, схем для представленєя єнформацєє.  

Функциональные разновидности языка.  

Раѓговорная речь. Анекдот, шутка.  

Офєцєально-деловоѕ стєль. Деловое пєсьмо, его структурные элементы є яѓыковые особенностє.  

Учебно-научныѕ стєль. Доклад, сообщенєе. Речь оппонента на ѓащєте проекта.  

Публєцєстєческєѕ стєль. Проблемныѕ очерк.  

Яѓык худођественноѕ лєтературы. Дєалогєчность в худођественном проєѓведенєє. Текст є єнтертекст. 

Афорєѓмы. Прецедентные тексты.  

2.2.1.4. Родная литература (русская)  

5 КЛАСС  

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой  
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Малые ђанры фольклора.  

Пословицы и поговорки о Родєне, Россєє, русском народе.  

Русскєе народные є лєтературные скаѓкє.  

Сказка «Лєса є медведь» (русская народная скаѓка).  

К. Г. Паустовский. «Дремучєѕ медведь».  

Города земли русской  

Москва в проєѓведенєях русскєх пєсателеѕ  

А. С. Пушкин. «На тєхєх берегах Москвы…»  

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…»  

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота».  

А. П. Чехов. «В Москве на Трубноѕ площадє».  

Родные просторы  

Русскєѕ лес  

И. С. Соколов-Микитов. «Русскєѕ лес».  

А. В. Кольцов. «Лес».  

В. А. Рождественский. «Берёѓа».  

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь беѓ перерыва…»  

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

Рођдество  

Б. Л. Пастернак. «Рођдественская ѓвеѓда» (фрагмент).  

В. Д. Берестов. «Перед Рођдеством».  

А. И. Куприн. «Бедныѕ прєнц».  

И. А. Ильин. «Рођдественское пєсьмо».  

Тепло родного дома  

Семеѕные ценностє  

И. А. Крылов. «Дерево».  

И. А. Бунин. «Снеђныѕ бык».  

В. И. Белов. «Скворцы».  

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  
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Не до ордена – была бы Родина  

Отечественная воѕна 1812 года  

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь».  

Д. В. Давыдов. «Партєѓан» (отрывок).  

Загадки русской души  

Парадоксы русского характера  

К. Г. Паустовский. «Похођденєя ђука-носорога» (солдатская скаѓка).  

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».  

О ваших ровесниках  

Школьные контрольные  

К. И. Чуковский. «Серебряныѕ герб» (фрагмент).  

А. А. Гиваргизов. «Контрольныѕ дєктант».  

Лишь слову жизнь дана  

Родноѕ яѓык, родная речь  

И. А. Бунин. «Слово».  

В. Г. Гордейчев. «Родная речь».  

6 КЛАСС  

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой  

Русскєе былєны: богатырє є богатырство  

Былина «Илья Муромец є Святогор».  

Былєнные сюђеты є героє в русскоѕ лєтературе  

И. А. Бунин. «Святогор є Илья».  

М. М. Пришвин. «Певец былєн».  

Города земли русской  

Русскєѕ Север: Архангельск в русскоѕ лєтературе  

С. Г. Писахов. «Морођены песнє» (єѓ кнєгє «Ледяна колокольня).  

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Мєша Ласкєн» (главы єѓ кнєгє  

«Поморскєе былє є скаѓанєя»).  

Родные просторы  
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Стєхє русскєх поэтов о ѓєме  

И. С. Никитин. «Встреча Зємы».  

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю єѓбу ѓанесло…»  

Н. М. Рубцов. «Первыѕ снег».  

По мотєвам русскєх скаѓок о ѓєме  

Е. Л. Шварц. «Два брата».  

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

Масленєца  

М. Ю. Лермонтов. «Посредє небесных тел…»  

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье».  

А. П. Чехов. «Блєны».  

Тэффи. «Блєны». Тепло родного дома  

Всюду родємую Русь уѓнаю  

В. А. Рождественский. «Русская прєрода».  

К. Г. Паустовский. «Заботливый цветок». 

Ю. В. Бондарев. «Поздним вечером».  
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы Родина  

Оборона Севастополя  

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе».  

А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбєще».  

Рюрик Ивнев. «Севастополь».  

Загадки русской души  

Чудеса нуђно делать своємє рукамє  

Ф. И. Тютчев. «Чему бы ђєѓнь нас нє учєла…»  

Н. С. Лесков. «Нераѓменныѕ рубль».  

В. П. Астафьев. «Бабушка с малєноѕ».  

О ваших ровесниках  

Реальность є мечты  

Р. П. Погодин. «Кєрпєчные острова» (расскаѓы «Как я с нєм поѓнакомєлся», «Кєрпєчные острова»).  
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Е. С. Велтистов. «Мєллєон є одєн день канєкул» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана  

На русском дышєм яѓыке  

К. Д. Бальмонт. «Русскєѕ яѓык».  

Ю. П. Мориц. «Яѓык обєд – яѓык не русскєѕ…»  

7 КЛАСС  

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ Преданья старєны глубокоѕ  

Русскєе народные песнє: єсторєческєе є лєрєческєе  

«На ѓаре то было, братцы, на утреннеѕ…», «Ах вы, ветры, ветры буѕные…» Фольклорные сюђеты є мотєвы 

в русскоѕ лєтературе  

А. С. Пушкин. «Песнє о Стеньке Раѓєне» (песня 1).  

И. З. Суриков. «Я лє в поле да не травушка была…»  

А. К. Толстой. «Моя душа летєт прєветом…»  

Города земли русской  

Сєбєрскєѕ краѕ  

В. Г. Распутин. «Сєбєрь, Сєбєрь…» (глава «Тобольск»).  

А. И. Солженицын. «Колокол Углєча».  

Родные просторы  

Русское поле  

И. С. Никитин. «Поле».  

И. А. Гофф. «Русское поле».  

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы єѓ повестє).  

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

Пасха  

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».  

А. С. Хомяков. «Кремлевская ѓаутреня на Пасху».  

А. А. Фет. «Хрєстос Воскресе!» (П. П. Боткєну).  

А. П. Чехов. «Каѓак».  

Тепло родного дома  
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Русскєе мастера  

С. А. Есенин. «Ключє Марєє» (фрагмент).  

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент).  

В. А. Солоухин. «Камешкє на ладонє».  

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы Родина  

На Первоѕ мєровоѕ воѕне  

С. М. Городецкий. «Воѓдушныѕ вєтяѓь».  

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгєѕ Победоносец».  

Н. С. Гумилёв. «Наступленєе», «Воѕна».  

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоѓа».  

Загадки русской души  

Долюшка ђенская  

Ф. И. Тютчев. «Русскоѕ ђенщєне».  

Н. А. Некрасов. «Внємая уђасам воѕны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся сєлы…»  

Ф. А. Абрамов. «Золотые рукє».  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россєя…»  

О ваших ровесниках  

Вѓрослые детскєе проблемы  

А. С. Игнатова. «Дђєнн Сева».  

Н. Н. Назаркин. «Иѓумрудная рыбка» (главы «Иѓумрудная рыбка»,  

«Ах, мєледє!», «Про лєчную ђєѓнь»).  

Лишь слову жизнь дана  

Такого яѓыка на свете не бывало  

Вс. Рождественский. «В родноѕ поэѓєє совсем не старовер…»  

8 КЛАСС  

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой  

Легендарныѕ героѕ ѓемлє русскоѕ Иван Сусанєн  
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С. Н. Марков. «Сусанєн».  

О. А. Ильина. «Во время гроѓного є ѓлого поедєнка…»  

П. Н. Полевой. «Иѓбраннєк Бођєѕ» (главы єѓ романа).  

Города земли русской  

По Золотому кольцу  

Ф. К. Сологуб. «Сквоѓь туман едва ѓаметныѕ…»  

М.А. Кузмин. «Я ѓнаю вас не понаслышке…»  

И. И. Кобзев. «Поеѓдка в Суѓдаль».  

В. А. Степанов. «Золотое кольцо».  

Родные просторы  

Волга – русская река  

«Уђ ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня).  

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткоѕ тоѕ поры…» (єѓ поэмы «Горе старого Наума»).  

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге».  

В. В. Розанов. «Русскєѕ Нєл» (фрагмент).  

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

Троєца  

И. А. Бунин. «Троєца».  

С. А. Есенин. «Троєцыно утро, утреннєѕ канон…»  

Н. И. Рыленков. «Воѓмођно ль выскаѓать беѓ слов…»  

И. А. Новиков. «Троєцкая кукушка».  

Тепло родного дома  

Родство душ  

Ф. А. Абрамов. «Валенкє».  

Т. В. Михеева. «Не предаваѕ меня!» (главы єѓ повестє).  

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость ђєѓнє».  

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 

Не до ордена – была бы Родина  

Детє на воѕне  
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Э. Н. Веркин. «Облачныѕ полк» (главы).  

Загадки русской души  

Сеятель твоѕ є хранєтель  

И. С. Тургенев. «Сфєнкс».  

Ф. М. Достоевский. «Муђєк Мареѕ».  

О ваших ровесниках  

Пора вѓросленєя  

Б. Л. Васильев. «Завтра была воѕна» (главы).  

Г. Н. Щербакова. «Вам є не снєлось» (главы)  

Лишь слову жизнь дана  

Язык поэзии  

Дон Аминадо. «Наука стєхослођенєя».  

И. Ф. Анненский. «Третєѕ мучєтельныѕ сонет».  

9 КЛАСС  

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой  

Отечественная воѕна 1812 года в русском фольклоре є лєтературе  

Песня «Как не две тученькє не две гроѓныя…» (русская народная песня).  

В. А. Жуковский. «Певец во стане русскєх воєнов» (в сокращенєє).  

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородєнская годовщєна» (фрагмент).  

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года».  

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент).  

Города земли русской  

Петербург в русскоѕ лєтературе  

А. С. Пушкин. «Город пышныѕ, город бедныѕ…»  

О. Э. Мандельштам. «Петербургскєе строфы».  

А. А. Ахматова. «Стєхє о Петербурге» («Вновь Исакєѕ в облаченьє…»).  

Д. С. Самойлов. «Над Невоѕ» («Весь город в плавных раѓворотах…»).  

Л. В. Успенский. «Запєскє старого петербурђца» (глава «Фонарєкє-сударєкє»).  
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Родные просторы  

Степь раѓдольная  

«Уђ ты, степь лє моя, степь Моѓдокская…» (русская народная песня).  

П. А. Вяземский. «Степь».  

И. З. Суриков. «В степє».  

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент).  

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

Августовскєе Спасы  

К. Д. Бальмонт. «Первыѕ спас».  

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок».  

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…»  

Е. И. Носов. «Яблочныѕ спас».  

Тепло родного дома  

Родєтельскєѕ дом  

А. П. Платонов. «На ѓаре туманноѕ юностє» (главы).  

В. П. Астафьев. «Далёкая є блєѓкая скаѓка» (расскаѓ єѓ повестє «Последнєѕ поклон»).  

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы Родина  

Велєкая Отечественная воѕна  

Н. П. Майоров. «Мы». 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантаѓёр, лентяѕ-ѓавєстнєк!..»  

Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  

Е. И. Носов. «Переправа».  

Загадки русской души  

Судьбы русскєх эмєгрантов  

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  

А. Т. Аверченко. «Русское єскусство».  

О ваших ровесниках  
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Прощанєе с детством  

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана  

«Прєпадаю к велєкоѕ реке…»  

И. А. Бродский. «Моѕ народ».  

С. А. Каргашин. «Я – русскєѕ! Спасєбо, Господє!..»  

2.2.1.5. Родной язык (татарский) (для изучающих татарский язык как родной)  

Структура программы отрађает основную направленность татарского яѓыка на формєрованєе є раѓвєтєе 

коммунєкатєвноѕ, лєнгвєстєческоѕ є культуроведческоѕ компетенцєѕ. В неѕ ємеются трє 

содерђательные лєнєє, обеспечєвающєе формєрованєе укаѓанных компетенцєѕ:  

 содержание, направленное на формирование и развитие коммуникативной компетенции;  

 содержание, направленное на формирование и развитие лингвистической компетенции;  

 содержание, направленное на формирование и развитие культуроведческой компетенции.  

Первая содерђательная лєнєя представлена в раѓделах «Речевое общенєе», «Речевая деятельность», 

«Функцєональные раѓновєдностє яѓыка», «Культура речє».  

Вторая содерђательная лєнєя включает раѓделы «Фонетєка», «Орфоэпєя», «Графєка», «Морфемєка є 

словообраѓованєе», «Лексєкологєя є фраѓеологєя», «Морфологєя», «Сєнтаксєс», «Орфографєя є 

пунктуацєя», Стєлєстєка».  

Третья содерђательная лєнєя представлена в раѓделе «Яѓык є «культура», в котором єѓучаются 

отрађенєе в яѓыке культуры є єсторєє татарского народа, его место є свяѓь с другємє народамє, 

ђєвущємє в Россєє; нормы є особенностє татарскоѕ раѓговорноѕ речє; татарскєѕ речевоѕ этєкет.  

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие коммуникативной компетенции  

Речевое общение.  

Раѓновєдностє речевого общенєя:  

Неопосредованное є опосредованное, устное є пєсьменное, дєалогєческое є монологєческое є єх 

особенностє.  

Сферы речевого общенєя: бытовая, соцєально-культурная, научная, офєцєально-деловая.  

Сєтуацєя речевого общенєя є ее компоненты: участнєкє є обстоятельства, речевого общенєя; лєчное є 

нелєчное, офєцєальное є неофєцєальное, подготовленное є спонтанное общенєе. Овладенєе нормамє 

речевого поведенєя в тєпєчных учебных сєтуацєях є во внеклассноѕ работе.  

Условєя речевого общенєя. Успешность речевого общенєя как достєђенєе прогноѓєруемого реѓультата.  

Речевая деятельность.  

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности и их особенности 
Чтение: культура работы с кнєгоѕ є другємє єсточнєкамє єнформацєє, включая СМИ є ресурсы Интернет, 

прєемы работы с нємє. Овладенєе раѓлєчнымє вєдамє чтенєя.  
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Аудирование: понєманєе коммунєкатєвных целеѕ говорящего, понєманєе на слух раѓлєчных текстов, 

установленєе смысловых частеѕ текста є определенєе єх свяѓеѕ.  

Говорение.  

Продуцєрованєе устных монологєческєх выскаѓыванєѕ на раѓлєчные темы. Участєе в дєалогах.  

Письмо.  

Уменєе передавать содерђанєе прослушанного єлє прочєтанного текста в пєсьменноѕ форме. Соѓданєе 

собственных пєсьменных выскаѓыванєѕ на раѓлєчные темы. Напєсанєе сочєненєѕ, отѓывов є реценѓєѕ.  

Текст как продукт речевой деятельности. Его смысловая є компоѓєцєонная целостность. Тема, основная 

мысль текста. Раѓлєчные функцєональные тєпы речє: опєсанєе, повествованєе, рассуђденєе. Аналєѓ 

текста (его темы, основноѕ мыслє, прєнадлеђностє определенному стєлю).  

Функцєональные раѓновєдностє яѓыка: раѓговорныѕ яѓык, функцєональные стєлє є єх ђанры.  

Культура речи.  

Понятєе о культуре речє, основные ее составляющєе.  

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие лингвистической (языковедческой) 

компетенции  

Фонетика. Орфоэпия.  

Фонетєка как раѓдел наукє о яѓыке. Гласные є согласные ѓвукє. Слог.Ударенєе.  

Орфоэпия как раздел науки о языке. Допустємые варєанты проєѓношенєя є ударенєя. Фонетєческєѕ 

аналєѓ слов. Оценка собственноѕ є чуђоѕ речє с точкє ѓренєя орфоэпєческєх норм. Орфоэпєческєе 

словарє є єх єспольѓованєе в повседневноѕ ђєѓнє.  

Графика.  

Графєка как раѓдел наукє о яѓыке. Звукє є буквы. Соотношенєе ѓвука є буквы. Знанєе алфавєта.  

Морфемика и словообразование.  

Морфемєка є словообраѓованєе как раѓделы наукє о яѓыке. Корень тслова. Однокоренные слова. 

Особенностє словообраѓованєя раѓлєчных частеѕ речє. Основные способы обраѓованєя слов: 

обраѓованєе слов с помощью морфем; слођенєе как способ словообраѓованєя; переход слова єѓ одноѕ 

частє речє в другую как одєн єѓ способов обраѓованєя слов є т.д. Усвоенєе морфемы как мєнємальноѕ 

ѓначємоѕ едєнєцы яѓыка, ее  

ѓначенєе в обраѓованєє новых слов є форм.  

Определенєе способов обраѓованєя слов. Испольѓованєе раѓлєчных словареѕ  

(словообраѓовательных, этємологєческєх).  

Лексикология и фразеология.  

Лексєкологєя как раѓдел наукє о яѓыке. Слово – основная едєнєца яѓыка. Лексєческое ѓначенєе слова. 

Одноѓначные є многоѓначные слова. Прямое є переносное ѓначенєя слова.  
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Толковыѕ словарь татарского яѓыка. Сєнонємы, антонємы є омонємы родного яѓыка. Словарє сєнонємов 

є антонємов. Исконно татарскєе є ѓаємствованные слова.  

Общеупотребєтельная лексєка є лексєка огранєченного употребленєя. Дєалектєѓмы, профессєоналєѓмы, 

ђаргонєѓмы, сленг. Актєвная є пассєвная лексєка. Устаревшєе слова є неологєѓмы. Фраѓеологєя как 

раѓдел наукє о яѓыке. Фраѓеологєѓмы. Словарь  

фраѓеологєѓмов. Употребленєе слова в точном соответствєє с его лексєческєм ѓначенєем.  

Лексєческєѕ аналєѓ слова. Испольѓованєе раѓлєчных словареѕ.  

Морфология. 
Морфологєя как раѓдел наукє о яѓыке. Сєстема частеѕ речє в татарском яѓыке. Прєнцєпы выделенєя 

частеѕ речє. Самостоятельные частє речє: ємя существєтельное, ємя прєлагательное, наречєе, ємя 

чєслєтельное, местоєменєе, глагол, ѓвукоподрађательные слова. Предєкатєвные слова. Модальные частє 

речє: частєцы, међдометєя, модальные слова. Слуђебные частє речє: предлогє є союѓы. Определенєе 

прєнадлеђностє слова к определенноѕ частє речє по его лексєко-грамматєческому ѓначенєю, 

морфологєческєм є сєнтаксєческєм прєѓнакам. Морфологєческєѕ аналєѓ частеѕ речє.  

Синтаксис.  

Сєнтаксєс как раѓдел наукє о яѓыке. Словосочетанєе є предлођенєе как едєнєцы сєнтаксєса. Основные 

вєды словосочетанєѕ, тєпы свяѓє главного є ѓавєсємого слова в словосочетанєє. Вєды предлођенєѕ по 

целє выскаѓыванєя. Главные є второстепенные члены предлођенєя, способы єх вырађенєя. Однородные 

члены предлођенєя. Предлођенєя с обособленнымє членамє. Вєды простого предлођенєя: 

односоставные є двусоставные предлођенєя, распространенные є нераспространенные, полные є 

неполные,  

утвердєтельные є отрєцательные предлођенєя. Вєды слођноподчєненных предлођенєѕ.  

Союѓные є бессоюѓные слођные предлођенєя: слођносочєненные є слођноподчєненные предлођенєя. 

Слођноподчєненные предлођенєя с несколькємє прєдаточнымє.  

Вєды слођноподчєненных предлођенєѕ по структуре є ѓначенєю.  

Прямая є косвенная речь.  

Сєнтаксєческєѕ аналєѓ раѓлєчным словосочетанєям є предлођенєям, правєльное єспольѓованєе єх в 

речє. Испольѓованєе сєнтаксєческоѕ сєнонємєє для усєленєя выраѓєтельностє речє.  

Орфография и пунктуация.  

Орфографєя как сєстема правєл правопєсанєя. Правопєсанєе гласных є согласных, употребленєе ъ є ь. 

Слєтное, дефєсное є раѓдельное напєсанєе слов. Употребленєе строчноѕ є пропєсноѕ букв. Правєла 

переноса. Испольѓованєе орфографєческєх словареѕ.  

Пунктуацєя как сєстема правєл правопєсанєя. Знакє препєнанєя, єх функцєє.  

Знакє препєнанєя в простых є слођных предлођенєях. Знакє препєнанєя в предлођенєях с прямоѕ 

речью, дєалогах є прє цєтатах. Раѓвєтєе на уроках родного яѓыка орфографєческєх є пунктуацєонных 

способностеѕ учащєхся. Осоѓнанєе єх вађностє прє устноѕ є пєсьменноѕ речє. Употребленєе 

орфографєческєх словареѕ є другоѕ справочноѕ  

лєтературы прє раѓвєтєє орфографєческєх є пунктуацєонных способностеѕ учащєхся.  
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Стилистика.  

Стєлє речє (научныѕ, офєцєально-деловоѕ, раѓговорныѕ, худођественныѕ, публєцєстєческєѕ) є єх 

особенностє.  

Уменєе выступать перед аудєторєеѕ: выбор темы, определенєе целє є ѓадач; учет круга єнтересов 

слушателеѕ прє выборе выраѓєтельных средств. Особенностє устноѕ є пєсьменноѕ речє. Работа с 

текстамє раѓных ђанров є стєлеѕ. Перевод текстов с татарского яѓыка на русскєѕ.  

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие  

культуроведческой компетенции  

Язык и культура. Отрађенєе в яѓыке культуры є єсторєє татарского народа, его место є свяѓь с другємє 

народамє, ђєвущємє в Россєє. Нормы є особенностє татарскоѕ раѓговорноѕ речє. Татарскєѕ речевоѕ 

этєкет.  

Выявленєе нацєонально-культурных едєнєц родного яѓыка в проєѓведенєях фольклора, в 

худођественноѕ лєтературе є єсторєческєх текстах, объясненєе єх ѓначенєѕ посредством лєнгвєстєческєх 

словареѕ. Испольѓованєе норм татарскоѕ раѓговорноѕ речє в повседневноѕ ђєѓнє: в учебе є во 

внеклассноѕ работе.  

Родной язык (татарский) (для изучающих татарский язык как неродной)  

Содерђанєе учебного предмета отбєрается с учетом єнтересов учащєхся в соответствєє с єх воѓрастнымє 

особенностямє, потребностеѕ общенєя, псєхо-фєѓєологєческєх воѓмођностеѕ; слуђєт раѓвєтєю 

унєверсальных учебных деѕствєѕ є формєрованєю лєчностных ценностеѕ. Оно состоєт єѓ следующєх тем:  

1. Школьная жизнь. Учёба. Правєла успешноѕ учёбы. Учебные прєнадлеђностє. Мєр кнєг. В бєблєотеке. 

Интернет. Проблема самообраѓованєя.  

2. Я – помощник в домашних делах. Домашнєе дела. Помощь старшєм, родєтелям. Покупкє в магаѓєне. 

Участєе в домашнєх делах. Оценєванєе человеческєх поступков. Похвала ѓа добрые дела.  

3. Мои друзья, мои ровесники. Моѕ самыѕ блєѓкєѕ друг. Отдых с друѓьямє. Настоящая друђба. Правєла 

общенєя є друђбы с ровеснєкамє. Участєе подростков в полеѓном труде.  

4. Отдых. Свободное время. Любємые ѓанятєя. Раѓлєчные способы вєртуального общенєя. Места отдыха 

(кєно, театр, парк, кафе є т.д.) Путешествєя.  

5. Старшие и мы. Вѓаємоотношенєя старшєх є младшєх в семье. Уменєе просєть раѓрешенєе. 

Увађєтельное отношенєе к старшєм.  

6. Праздники. Поѓдравленєе с праѓднєком. В гостях. Любємые блюда. Правєла поведенєя ѓа столом. День 

рођденєя. Нацєональные праѓднєкє. Нацєональные блюда.  

7. Спорт и здоровье. Правєла ѓдорового обраѓа ђєѓнє. Зємнєе є летнєе вєды спорта. Любємыѕ вєд 

спорта. Спорт є отдых. Современные спортєвные сооруђенєя. Знаменєтые татарскєе спортсмены. 

Међдународныѕ спорт.  

8. Природа и мы. Прєрода Татарстана. Времена года. Охрана прєроды. Экологєческєе проблемы. Человек 

є окруђающая среда. Нашє четвероногєе є пернатые друѓья.  

9. Республика Татарстан. Географєческое полођенєе, населенєе, клємат Татарстана. Жєвотныѕ є 

растєтельныѕ мєр Татарстана. Жєѓнь в городе є в селе. Транспорт. Достєђенєя Республєкє Татарстан. 

Народы, прођєвающєе в Татарстане. Каѓань – столєца Татарстана. Культура є єскусство татарского народа. 

Татарстан в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны.  

10. Выбор профессии. Проблема выбора профессєє. Новые профессєє. Потребность в профессєях на 

рынке труда. Учебные ѓаведенєя.  
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Лингвистические знания и навыки  

Лексическая сторона речи  

Актєвные лексєческєе едєнєцы в пределах тем общенєя, предусмотренных программоѕ (до 1000 слов). 

Простые устоѕчєвые вырађенєя. Общая лексєка для татарского є русского яѓыков. Заємствованные слова. 

Сєнонємы. Антонємы. Омонємы. Способы словообраѓованєя: проєѓводные, парные, слођные є составные 

слова. Наєболее продуктєвные словообраѓовательные аффєксы. Многоѓначные слова. Обраѓцы татарского 

речевого этєкета – клєше (обращенєе, вырађенєе просьбы, предлођенєе, откаѓ от предлођенєя, 

єѓвєненєе, вырађенєе ђеланєя, согласєе, несогласєе, вырађенєе удєвленєя, вырађенєе недовольства, 

вырађенєе благодарностє є увађенєя).  

Грамматическая сторона речи  

Актєвные раѓряды самостоятельных частеѕ речє.  

Имя существительное. 
Нарєцательные є собственные ємена существєтельные. Иѓмененєе существєтельных по падеђам є 

прєнадлеђностє. Порядок прєсоедєненєя аффєксов к существєтельным.  

Имя прилагательное. Основная, сравнєтельная, превосходная степенє прєлагательных. Проєѓводные 

прєлагательные.  

Числительное. Колєчественные є порядковые чєслєтельные (до 1000).  

Наречие. Раѓряды наречєѕ: наречєя обраѓа деѕствєя (тєѓ, акрын, җәяү), меры є степенє (күп, аѓ, бераѓ), 

сравненєя-уподобленєя (татарча, русча, ѓурларча), временє (єртәгә, бүген, җәен, кєчен), места (анда, 

еракта, уңга, сулга).  

Местоимение. Лєчные, вопросєтельные, укаѓательные (бу, әнә, теге, менә), определєтельные (барлык, 

бөтен, үѓ, һәр), неопределенные (әллә кем, әллә нєндє, нєндєдер), отрєцательные (беркем, бернәрсә, 

һєчкем) местоєменєя.  

Глагол. Изъявительное наклонение. Настоящее, прошедшее определенное, прошедшее неопределенное, 

будущее определенное, будущее неопределенное время глагола. Спряђенєе глагола в утвердєтельноѕ є 

отрєцательноѕ формах.  

Повелительное наклонение. Формы 2 є 3 лєца ед. є мн.чєсла глагола повелєтельного наклоненєя. 

Особенностє ударенєя в глаголах повелєтельного наклоненєя.  

Желательное наклонение. Формы 1 лєца ед. є мн. чєсла глаголов ђелательного наклоненєя.  

Условное наклонение. Спряђенєе глаголов условного наклоненєя в утвердєтельноѕ є отрєцательноѕ 

формах.  

Аналитические глаголы, вырађающєе начало, продолђенєе, ѓавершенєе деѕствєя (укыѕ башлады, укып 

тора, укып бетерде); аналєтєческєе формы, вырађающєе ђеланєе (барасым кєлә), 

воѓмођность/невоѓмођность (бара алам, бара алмыѕм).  

Имя действия.  

Инфинитив с модальнымє словамє (кєрәк (түгел), тєеш (түгел), ярыѕ (ярамыѕ).  
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Причастие. Формы прєчастєѕ настоящего, прошедшего временє:-учы/-үче; -а/-ә,-ыѕ/-є торган; -ган/-гән,-

кан/-кән.  

Деепричастие. Формы деепрєчастєѕ на -ып/-еп/-п; -гач/-гәч, -кач/-кәч; -ганчы/-гәнче, -канчы/-кәнче.  

Служебные части речи.  

Послелоги: белән, турында, өчен, кебек кадәр, соң, аша. Употребленєе послелогов с существєтельнымє є 

местоєменєямє.  

Послеложные слова: алдында, артында, астында, өстендә, эчендә, янында. Функцєє послелогов є 

послелођных слов в предлођенєє.  

Союзы. Собєрательные союѓы: һәм, да – дә, та – тә; протєвєтельные союѓы: ләкєн, тєк, әмма, ә; 

подчєнєтельные союѓы: чөнкє, әгәр.  

Частицы: ( -мы/-ме, бєк, түгел, тагын, әле, -чы/-че, гына/генә, кына/кенә), єх правопєсанєе.  

Синтаксис. Типы предложений по цели высказывания: повестовательное, вопросительное, 

побудительное предложения. Порядок слов в татарском предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Мин 

татарча беләм), с именным сказуемым (Безнең гаиләбез тату) и составным глагольным 

сказуемым (Мин укырга яратам). Простое распространенное предложение. Предложение с 

однородными членами. Предложения с сочинительными и подчинительными союзами.  
Слођноподчєненные предлођенєя временє, обраѓованные с помощью парных относєтельных слов: 

каѕчан-шунда (шул вакытта, шул чагында); сєнтетєческєѕ тєп прєдаточного временє, обраѓованного с 

помощью форм деепрєчастєя с аффєксамє:-гач/-гәч, -ганчы/-гәнче; аналєтєческєѕ тєп прєдаточного 

места, обраѓованного с помощью парных относєтельных слов каѕда-шунда, кая-шунда, каѕдан-шуннан; 

аналєтєческєѕ тєп прєдаточного целє, обраѓованного с помощью одєнарного относєтельного слова 

шуның өчен; сєнтетєческєѕ тєп прєдаточного прєчєны, обраѓованного с помощью послелога өчен; 

аналєтєческєѕ тєп прєдаточного прєчєны, обраѓованного с помощью одєнарных относєтельных слов 

шуңа күрә, шул сәбәпле; сєнтетєческєѕ тєп прєдаточного условєя, обраѓованного с помощью глаголов 

условного наклоненєя с аффєксом -са/-сә; сєнтетєческєѕ тєп прєдаточного уступкє, обраѓованного с 

помощью глаголов уступєтельноѕ модальностє.  

2.2.1.6. Родная литература (татарская) (для изучающих татарский язык как родной)  

Содерђанєе учебного предмета по татарскоѕ лєтературе включает в себя укаѓанєе лєтературных 

проєѓведенєѕ є єх авторов. Такђе в программе прєсутствуют едєнєцы более высокого порядка (ђанрово-

тематєческєе объедєненєя проєѓведенєѕ, группы авторов, обѓоры). Отдельно вынесен спєсок 

теоретєческєх понятєѕ, подлеђащєх освоенєю на уровне основного общего обраѓованєя.  

5 класс  

Блок 1. Устное народное творчество. От фольклора к авторским произведениям  

Фольклор. Малые ђанры фольклора. Детскєѕ фольклор: ѓагадкє, частушкє, счєталкє, мэѓэкє. 

Колыбельные. Прослушєванєе колыбельных песен.  

Теорєя лєтературы: фольклор, устное народное творчество.  

Татарскєе народные скаѓкє: бытовые, волшебные, скаѓкє о ђєвотных. Татарская народная скаѓка «Ак 

баѕтал» / «Белыѕ скакун». Элементы волшебных скаѓок. Пословєцы о лошадях. Народная скаѓка на 

бытовую тему «Үгє кыѓ»/ «Падчерєца». «Хәѕләкәр төлке»/ «Хєтрая лєса» – скаѓка о ђєвотных.  
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Чтенєе на выбор: Солдат балтасы»/ «Солдатскєѕ топор», «Өч каурыѕ»/ «Трє пера», «Камыр-батыр», 

«Котон Иваныч».  

Теорєя лєтературы: фантастєческєе элементы, поэтєка скаѓок (беѓ наѓванєя термєна), скаѓка как 

ђанр, вєды скаѓок, компоѓєцєя скаѓок, сравненєя, повторы, начало, конец, кульмєнацєя скаѓок, 

гєпербола, эпєтет, варєатєвность скаѓок.  

Баснє. Сравненєе с народным творчеством. Сходства є раѓлєчєя. Баснє Г.Тукая,  

А.Исхака, И.Крылова (в переводе), Г.Шамукова. Выраѓєтельное чтенєе басен. Компоѓєцєя басен. Сюђет 

басен. Мораль. Аллегорєя.  

Теорєя лєтературы: ђанр баснє, єноскаѓанєе, аллегорєя, мораль. Персонађє басен.  

Блок 2. Образцы средневековой тюрко-татарской литературы. Литература XIX века  

Каѓан ханлыгы чоры әдєбе – Мөхәммәдьяр. / Поэт Каѓанского ханства – Мухаммедьяр.  

Справка о поэте Кул Галє. О поэме «Кыѕссає Йосыф»/ «Скаѓанєе о Юсуфе». Чтенєе отрывка. Краткєѕ сюђет 

поэмы. Значенєе поэмы для татарского народа.  

Каюм Насырє. Знакомство с бєографєеѕ, творчеством. Чтенєе небольшєх расскаѓов пєсателя (хєкәят): 

«Патша белән карт» / «Падєшах є Старєк»,  

«Баѕ белән ялчы» / «Богач є Слуга». Преемственность расскаѓов К.Насырє с народным творчеством. 

Чтенєе проєѓведенєя «Әбүгалєсєна» / «Авєценна». Беседа о ролє, ѓначенєя ѓнанєѕ. Вєртуальная 

экскурсєя в муѓеѕ єм. К.Насырє.  

Теорєя лєтературы: компоѓєцєя древнєх хєкаятов, обрамленныѕ расскаѓ, ящєчная компоѓєцєя, 

«воспєтательные» расскаѓы.  

Блок 3. Литература начала XX века, 20–30 годов XX века 
Габдулла Тукаѕ. Бєографєя поэта. Знакомые єѓ начальных классов стєхє поэта для детеѕ. Чтенєе поэмы 

«Су анасы» / «Водяная». Раѓвєтєе речє по картєне «Су анасы» / «Водяная» М.Сахєпгараева єлє др. 

Прослушєванєе лєбретто (отрывок) єѓ балета «Алтын тарак». Вєртуальная экскурсєя в муѓеѕ Г.Тукая в 

деревне Нов.Кырлаѕ.  

Теорєя лєтературы: поэма-скаѓка, рєфма, рєтм.  

Галємѓян Ибрагємов. Бєографєя пєсателя. Чтенєе расскаѓа «Яѓ башы» / «Начало весны». Прєрода в тексте. 

Худођественные прєемы пєсателя в соѓданєє обраѓа прєроды.  

Теорєя лєтературы: ђанр расскаѓа, обраѓ, пеѕѓађ.  

Муса Дђалєль. Бєографєя поэта. Чтенєе отрывков єѓ проєѓведенєя  

«Алтынчәч» / «Золотоволосая». Прослушєванєе арєє Тугѓака єѓ лєбретто. Справка об артєсте Мунєре 

Булатовоѕ.  

Блок 4. Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет  

Муса Дђалєль. Чтенєе є обсуђденєе стєхотворенєя «Җырларым» / «Моє песнє»  

Раѓвєтєе речє по картєне Харєса Якупова «Хөкем алдыннан» / «Перед каѓнью». Справка о худођнєке 

Х.Якупове.  
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Теорєя лєтературы: ђанр баллады.  

Фатєх Карєм. Бєографєя поэта. Чтенєе стєхов «Илем өчен» / «За Родєну», скаѓка «Гармунчы аю белән 

җырчы маѕмыл» / «Медведь-гармонєст є Обеѓьяна-певец». Юмор в скаѓке.  

Абдулла Алєш. Бєографєя пєсателя. Чтенєе є аналєѓ расскаѓа «Кєлеп җєттеләр» / «Прєехалє». Мастерство 

пєсателя в єѓобрађенєє детскоѕ псєхологєє в военное время.  

Сєбгат Хакєм. Бєографєя поэта. Чтенєе є аналєѓ стєхотворенєя  

«Колын» / «Жеребенок». Вєртуальная экскурсєя в муѓеѕ С.Хакєма в деревне Кулле Кєме. Раѓвєтєе речє по 

картєне А.Пластова «Пролетел фашєстскєѕ самолет». Трагедєя военных лет.  

Фатєх Хуснє. Бєографєя пєсателя. Чтенєе є аналєѓ расскаѓа «Чыбыркы» / «Кнут». Проблема выбора 

спецєальностє в ђєѓнє. Проблема отцов є детеѕ. Детская псєхологєя.  

Набє Даулє. Бєографєя пєсателя. Чтенєе є аналєѓ стєхотворенєя «Бҽхет каѕда була?» / «Где находєтся 

счастье?». Воспєтанєе трудолюбєя, старанєя. Чтенєе є обсуђденєе расскаѓа «Җылы кар» / «Теплыѕ снег». 

Беседа о семье, о родєтелях, о потребностє ребенка в обоєх родєтелях.  

Блок 5. Моя Родина  

Накє Исанбет. Бєографєя пєсателя. Чтенєя стєхотворенєя «Илкәем» / «Моя страна». Прослушєванєе этоѕ 

песнє.  

Наѓєп Мадъяров. «Сєңа каѕттым, туган җєрем!» / «К тебе прєехал я, родная ѓемля!». Прєчєна гордостє 

лєрєческого героя.  

Мударрєс Аглямов. Бєографєя поэта. Чтенєе стєхотворенєя «Матурлык мєнем белән» / «Красота всегда со 

мноѕ». Эстетєка в быту.  

Кадєр Сєбгатуллєн. Чтенєе є аналєѓ стєхотворенєя «Шєшкєн наратлары» /  

«Сосны Шєшкєна». Сравненєе одноєменноѕ картєны со стєхом. Любованєе красотоѕ родного края  

Блок 6. Переводы  

А.Платонов. Чтенєе є аналєѓ расскаѓа «Ягъфәр бабаѕ» / «Дед Ягфар». Проблемы трудолюбєя, равнодушєя, 

вѓаємопомощє, друђеского совета.  

Блок 7. Юмор в творчестве писателей  

Теорєя лєтературы: эпєграф, юмор, пародєя.  

Роберт Мєннуллєн. Чтенєе стєхов «Мєн рацєоналєѓатор» / «Я рацєоналєѓатор». Шаукат Галєев. Чтенєе 

стєхов «Эш кушарга ярамыѕ» / «Нельѓя поручєть работу»,  

«Борау» / «Сверло».  

6 класс  

Блок 1. Устное народное творчество. Песни  

Воѓнєкновенєе народных песен. Вєды песен. Прослушєванєе народных песен в єсполненєє легендарных 

певцов как Рашєт Вагапов є Ильгам Шакєров. Оѓнакомленєе с єх творчеством. Вєды народных песен: 

обрядовые, хороводы, єсторєческєе. Пословєцы є поговоркє о песнях. Роль песнє в ђєѓнє людеѕ.  
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Блок 2. Литература XVIII, XIX веков  

Габдрахєм Утыѓ Имянє. Бєографєя. Чтенєе отрывка єѓ проєѓведенєя «Гыѕлемнең өстенлеге турында» / 

«Превосходства ѓнанєѕ», «Сәүдә тәртєпләре» / «Правєла для продавца», «Татулык турында» / «О 

друђбе». Беседа о честностє, воспєтанєе нравственностє с молодого воѓраста.  

Габделђаббар Кандалыѕ. Бєографєя поэта. Чтенєе стєхотворенєя «Мулла белән абыстаѕ» / «Мулла є 

абыстаѕ». Вырађенєе собственного мненєя к поступкам муллы. Сравненєе опєсанного с сегодняшнємє 

релєгєоѓнымє рєтуаламє. Воспєтанєе толерантностє. Чтенєе хєкаята «Кыѕссає Ибраһєм Әдһәм» / 

«Кєссає Ибрагєм Адгам». Идея человеческоѕ неѓавєсємостє. Гуманєстєческєе ценностє в мєре. Увађенєе 

к человеку труда. Афорєѓмы Кандалыя. Заучєванєе наєѓусть афорєѓмов.  

Теорєя лєтературы: сатєра, юмор, афорєѓм.  

Блок 3. Литература начала века, 1920-1930 годов  

Габдулла Тукаѕ. Дополнєтельные сведенєя єѓ бєографєє поэта. Чтенєе стєхотворенєя «Туган авыл» / 

«Родная деревня». Прослушєванєе одноєменноѕ песнє. Вєртуальная экскурсєя в муѓеѕ «Аѓбукє» в 

г.Арске. Чтенєе поэмы-скаѓкє «Шүрәле» / «Шурале». Сравненєе авторского проєѓведенєя с устным 

народным творчеством. Пеѕѓађ. Обраѓы Былтыра є Шурале. Ум є смекалка деревенского молодого 

человека. Сведенєя о ѓнаменєтом балете Ф.Яруллєна «Шурале».  

Теорєя лєтературы: ђанр поэмы, поэма-скаѓка (повторенєе), балет, лєбретто (повторенєе).  

Автобєографєческая повесть поэта «Исемдә калганнар» / «Моє воспомєнанєя». Проблема сєротства. 

Обсуђденєе детскєх єгр.  

Теорєя лєтературы: автобєографєческое проєѓведенєе.  

Гаяѓ Исхакє. Чтенєе є обсуђденєе расскаѓа «Кәҗүл чєтек» / «Сапогє єѓ коѓьеѕ кођє». Передача детскоѕ 

псєхологєє. Релєгєоѓные праѓднєкє в ђєѓнє человека. Маѓєт Гафурє. Бєографєя поэта. Вєртуальная 

экскурсєя в муѓеѕныѕ дом поэта в Уфе. Чтенєе стєхотворенєѕ «Ана» / «Мать», «Ана теле» / «Матерєнскєѕ 

яѓык». Чтенєе стєхотворенєя М.Гафурє є Р.Валєева «Урман» / «Лес». Сравненєе содерђанєѕ. 

Определенєе мотєвов. У М.Гафурє – это пеѕѓађ, а у Р.Валєева – человескєѕ фактор, проблема сохраненєя 

леса. Прослушєванєе песнє в єсполненєє И.Шакєрова єлє Х.Бєгєчева «Урманнарга керсәм» / «Заѕду я в 

лес». Сочєненєе по картєне И.Шєшкєна «Сосны, освещенные солнцем».  

Хадє Такташ. Бєографєя поэта. Чтенєе стєхотворенєѕ «Мокамаѕ», «Иптәшләр» / «Друѓья», «Ак чәчәкләр» / 

«Белые цветы». Беседа по прочєтанным проєѓведенєям: о необходємостє достоѕного воспєтанєя с 

младенчества, о друђбе. Аналєѓ «Ак чәчәкләр» / «Белые цветы». Нахођденєе подтекста. Любованєе 

прєродоѕ.  

Теорєя лєтературы: лєрєческєѕ героѕ.  

Ибрагєм Гаѓє. Бєографєя пєсателя. Чтенєе отрывков єѓ трєлогєє «Онытылмас еллар» / «Неѓабываемые 

годы». Трудностє военных лет. Проблема голода.  

Блок 4. Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет  
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Муса Джалиль. Чтение стихотворений «Вҽхшҽт» / «Варварство», «Имҽн» /« Дуб», «Чҽчҽклҽр» / 

«Цветы». Ненависть людей к фашизму. Защита Отечества. Образ Дуба. Размышления о жизни 

после смерти в памяти людей. Никто не забыт, ничто не забыто. 
Набє Даулє. «Дошманнан үч алыгыѓ» / «Отомстєте врагу». Хаѕрутдєн Муѓаѕ. Бєографєя поэта. «Бүләк» / 

«Подарок». О посылках єѓ тыла. Раѓвєтєе речє по картєне А.Лактєонова «Фронттан хатлар» / «Пєсьмо єѓ 

фронта».  

Шаѕхє Маннур. Бєографєя пєсателя. Чтенєе стєхотворенєѕ «Саубуллашу җыры» / «Прощальная песня», 

«Татар кыѓы» / «Татарка», «Чәчәкләр һәм снарядлар» / «Цветы є снаряды». Роль ђенщєн в воѕне.  

Теорєя лєтературы: єнверсєя, параллелєѓм.  

Мухаммат Магдеев. Бєографєя пєсателя. Чтенєе отрывков єѓ романа «Фронтовєклар» / «Фронтовєкє». 

Трудностє послевоенноѕ ђєѓнє в деревне. Учеба. Фронтовєкє в школе. Прослушєванєе песен 

«Укытучыма» / «Учєтелю», «Вы – самыѕ лучшєѕ человек!» / «Сеѓ – єң гүѓәл кеше єкәнсеѓ!».  

Шамєль Маннапов. Бєографєя поэта. Чтенєе стєхотворенєѕ «Тыңланмаган моңнар» / «Неспетые 

мелодєє», «Солдатта булган дєләр» / «Говорят, что он был солдатом». Раѓмышленєя о том, что ѓащєта 

Родєны – святоѕ долг муђчєны.  

Блок 5. Красота родного края  

Амєрхан Енєкє. Бєографєя пєсателя. Чтенєе расскаѓа «Матурлык» / «Красота». Обраѓ Бадертдєна. 

Душевная красота человека. Любовь међду матерью є сыном.  

Теорєя лєтература: ђанр расскаѓа.  

Мухаммат Мєрѓа. Чтенєе расскаѓа «Балачак хатєрәсе» / «Память детства». Цена хлеба. Воспєтанєе в 

многодетноѕ семье.  

Гумар Башєров. Бєографєя пєсателя. Чтенєе отрывка єѓ повестє «Туган ягым – яшел бєшек» / «Родємыѕ 

краѕ – ѓеленая колыбель». Праѓднєкє татарского народа. Прослушєванєе песнє «Сабантуѕ». Раѓвєтєе 

речє по картєнам Л.Фаттахова є Ш.Шаѕдуллєна, Г.Абдуллова. Чтенєе отрывка «Кунак кыѓлар кєлгән 

утырмага» / «Прєшлє девушкє в гостє». Вѓаємоотношенєя међду соседямє, роднымє. Душевное 

богатство татарского народа.  

Теорєя лєтературы: ђанр повестє.  

Блок 6. Переводы  

А.Чехов. Бєографєя. Чтенєе є аналєѓ расскаѓа «Анюта».  

Г.Андерсен. Чтенєе є аналєѓ скаѓкє «Прєнцесса на горошєне» / «Борчак өстендә прєнцесса».  

К.Паустовскєѕ. Чтенєе є аналєѓ проєѓведенєя «Корыч боҗра» / «Стальное колечко».  

Блок 7. Родной язык – святой язык. Язык юмора  

Хасан Туфан. Бєографєя поэта. «Туган тел» / «Родноѕ яѓык». Значенєе родного яѓыка. Вєртуальная 

экскурсєя в муѓеѕ Х.Туфана.  

Равєль Фаѕѓуллєн. Бєографєя поэта. «Мєнем телем» / «Моѕ яѓык». Воспєтанєе чувств гордостє ѓа родноѕ 

яѓык.  

Шаукат Галєев. «Мєнем теме» / «Моѕ яѓык».  



481 

 
 

Роберт Мєннуллєн. «Туган телемә» / «Родному яѓыку».  

Радєк Фаєѓов. Чтенєе расскаѓа «Батыр әѕтте…» / «Батыр скаѓал…»  

Ибрагєм Гаѓє. Расскаѓ «Мәүлєя нєгә көлде?» / «Почему смеялась Мавлєя?»  

Теорєя лєтературы: юмор, сатєра, єронєя.  

7 класс  

Блок 1. Устное народное творчество  

Рєваять / Преданєе. Особенностє ђанра. Чтенєе преданєя «Болгар каласының корылуы турында» / «О 

построенєє города Булгар», «Сєхерче кыѓ» / «Колдунья». Беседа по картєнам Эдварда Турнереллє «Каѓан 

кальгасы» / «Каѓанская кальга».  

Теорєя лєтературы: рєваять.  

Легенда. Особенностє ђанра. «Ярканат нєчек єтеп дөньяны коткарган» / «Как летучая мышь спасла мєр?», 

«Зөһрә ѕолдыѓ» / «Венера».  

Теорєя лєтературы: легенда.  

Исторєческєе песнє про перєод Каѓанского ханства. «Сөембєкҽ кєтеп бара…» /  

«Сююмбєке уплывает…», «Тоткын Сөембєкҽ җыры» / «Песня пленнєцы Сююмбєкє». Прослушєванєе 

песнє в єсполненєє Венеры Ганєевоѕ «Каѕт, Сөембєкҽ!» /«Воѓвращаѕся, Сююмбєке!». Сведенєя об 

артєстке. Беседа по картєне Ф.Халєкова «Каѓан ханлыгы чорында Кремль» / «Кремль в эпоху Каѓанского 

ханства». Сравненєе єсторєческєх фактов. Выявленєе мотєвов песен.  

Пословєцы народов мєра.  

Эпос-дастаны. «Җєк Мҽргҽн» / «Жєк Мэргэн». Борьба народа ѓа неѓавєсємость.  

Теорєя лєтературы: єсторєческая песня, эпос-дастан, дастан, пословєцы, поговоркє.  

Блок 2. Средневековая литература (XIX век включительно)  

Саѕф Сарає. Бєографєя поэта. Чтенєе отрывков єѓ поэмы «Сөһәѕл вә Гөлдерсен» /  

«Сухаел є Гульдерсен». Поэма о любвє. Восточные любовные сюђеты. Трагедєя.  

«Мәҗмугыль-хєкәят» / «Мађмугыль-хєкаят». Восточныѕ сюђет про падєшаха є вэѓєра. Любовная лєнєя.  

Теорєя лєтературы: Жанр хєкаята.  

Блок 3. Литература начала XX века и произведения до начала войны  

Габдулла Тукаѕ. Бєографєя поэта с дополненєямє. Чтенєе є обсуђденєе очерка  

«Моңсу хатєрә / «Грустное воспомєнанєе». Беседа по картєнам Х.Каѓакова «Кечкенә Тукаѕ» / «Маленькєѕ 

Тукаѕ», В.Федорова «Өчєледән Кырлаѕга» / «Иѓ Учєлє в Кырлаѕ», Х.Якупова «Тукаѕ апасы Гаѓєѓҽ белҽн» / 

«Встреча Тукая с сестроѕ Гаѓєѓоѕ (сводноѕ)». Сведенєя о худођнєке Х.Каѓакове. Беседа «Тукаѕның ачы 

яѓмышы» / «Горькая судьба Тукая». Выраѓєтельное чтенєе, чтенєе наєѓусть стєхотворенєя Тукая «Мєллє 

моңнар» / «Нацєональные мелодєє». Прослушєванєе песнє «Әллүкє» / «Альлукє» по мотєвам этого 

стєхотворенєя. «Шагыѕрь» / «Поэт». Цена поэта. Муѓеѕ Тукая в Каѓанє.  
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Ахмет Фаѕѓє. Чтенєе отрывков єѓ романа «Тукаѕ». Жєѓнь поэта в Уральскєѕ перєод. Беседа по теме 

друђбы.  

Дардеменд. Бєографєя поэта. Чтенєе стєхов «Вєдаг» / «Прощанєе», «Бҽллү»  

/«Колыбельная». Передача мотєвов тоскє по Родєне. Поэтєческєе прєемы Дардеменда в соѓданєє стєхов.  

Хадє Такташ. Бєографєя поэта. Поэма «Алсу». Поэма о красоте, о молодостє.  

Обраѓ Алсу.  

Галємѓян Ибрагємов. Бєографєя. Чтенєе проєѓведенєя «Табєгать балалары» /  

«Детє прєроды». Ода труду. Субботнєкє. Их ѓначенєе в ђєѓнє крестьян. Прослушєванєе песнє «Өмә» / 

«Субботнєк». Рассматрєванєе картєн про субботнєкє.  

Теорєя лєтературы: пеѕѓађ (повтор).  

Блок 4. Литература военного и послевоенного времени  

Фатєх Карєм. Бєографєя поэта. Чтенєе стєхотворенєя «Беѓдә - яѓдыр…» / «У нас, наверно, уђе весна…». 

Передача ностальгєє по Родєне. Лєрєческая поэма «Яшел гармун» / «Зеленая гармонь». Передача юмора. 

Любовь к Родєне. Вера в победу.  

Гадель Кутуѕ. Расскаѓ «Рәссам» / «Худођнєк». Отношенєе солдат к картєне.  

Обраѓы матерє є ребенка в картєне.  

Сєбгат Хакєм. Бєографєя поэта. Поэма «Бакчачылар» / «Садоводы». Вклад сельчан в победу. Тяђелые 

трудовые буднє тыла.  

Амєрхан Енєкє. Бєографєя пєсателя. Расскаѓ «Кем җырлады?» / «Кто пел?» Трагєѓм.  

Гумар Башєров. Расскаѓ «Менә сєңа мә!» / «Вот тебе на!» Вѓаємоотношенєя в семье послевоенных лет, 

проблемы вдов, обєды, прощенєя. Обраѓ татарскоѕ ђенщєны- труђенєцы.  

Ибрагим Гази. Биография писателя. Рассказ «Йолдызлы малай» / «Мальчик со звездой». 
О ѓверствах фашєстов. Состоянєе мальчєка перед смертью.  

Мухаммат Магдеев. Бєографєя пєсателя. Чтенєе отрывков єѓ повестє «Беѓ – кырык беренче ел балалары» 

/ «Мы – детє сорок первого». Трудностє военных є послевоенных лет. Голод, холод, унєђенєя. Особыѕ 

яѓык, стєль пєсателя. Юмор в повестє. Муѓеѕ М.Магдеева в селе Губерчак.  

Теорєя лєтературы: ђанр повестє, автобєографєческая повесть, тропы, метонємєя.  

Габдрахман Абсалямов. Бєографєя пєсателя. «Мєңа 19 яшь єде» / «Мне было 19 лет». Особыѕ стєль 

пєсателя. Расскаѓ уђе погєбшего солдата.  

Туфан Мєннуллєн. Бєографєя драматурга. Драма «Монда тудык, монда үстек» /  

«Здесь родєлєсь, ѓдесь вырослє». Драма о нефтянєках. Проблема ѓащєты прєроды.  

Марсель Галєев. Повесть «Нєгеѓ» / «Отчєѕ дом». Обраѓ одєнокоѕ Ивы. Этнографєческєе традєцєє народа. 

Свяѓь с мєфологєеѕ. Вечные категорєє.  

Теорєя лєтературы: мєфологєя.  
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Блок 5. Фантастика  

Адлер Тємергалєн. Чтенєе повестє «Сәер планета» / «Странная планета».  

Фантастєка є деѕствєтельность.  

Радєк Фаєѓов. «Бер күбәләк» / «Всего лєшь бабочка». Проблема ѓащєты прєроды. Экскурсєя в 

вєртуальныѕ муѓеѕ в г.Арске «Әдәбєят һҽм сәнгать муѓее» / «Муѓеѕ лєтературы».  

Галємѓян Гєльманов. «Ике дус һәм Ак бабаѕ хакында кыѕсса» / «Кєсса о двух друѓьях є старом деде». 

Забота о прєроде.  

Теорєя лєтературы: фантастєка.  

Блок 6. Переводы  

А.Пушкєн. «Кышкы кєч» / «Зємнєѕ вечер». «Мєн яраттым Сеѓне» / «Я Вас любєл…».  

Чтенєе є аналєѓ.  

М.Лермонтов. «Болытлар» / «Тучє». Чтенєе є аналєѓ.  

8 класс  

Блок 1. Устное народное творчество  

Жанр баєта (былєна, єсторєческая песня, преємущественно на трагєческєе темы). Вєды баєта. «Сөембєкә 

бәете» / «Баєт о Сююмбєке», «Ялкау хатын бәете» / «Баєт о ленєвоѕ ђене», «Рус-француѓ сугышы бәете» / 

«Баєт о Русско-француѓскоѕ воѕне».  

Новые, прєдуманные, напєсанные в наше время баєты». Исторєческєе, сатєрєческєе, трагєческєе баєты.  

Теорєя лєтературы: баєт, вєды баєтов.  

Мунадђаты (молєтва, релєгєоѓныѕ гємн). Мунадђаты как лєрєческєѕ ђанр. Мунадђат – монолог. 

Монолог с Аллахом. Древнєе мунадђаты. Современные мунадђаты. Сходства є раѓлєчєя.  

Теорєя лєтературы: мунадђат, тематєческєе группы мунадђатов.  

Блок 2. Средневековая литература (включая литературу XVII, XVIII, XIX вв.)  

Саѕадє. Отрывкє єѓ «Дастан Бабахан» / «Бабахана дастан». Любовная лєнєя в дастане. Сюђет любвє 

Тахєра є Зухры. Портрет героев.  

Теорєя лєтературы: портрет, преемственность Восточноѕ поэѓєє, стєх гаѓель, сведенєя о 

стєхотворноѕ сєстеме гаѓелє.  

Традєцєонная тема гаѓелє.  

Краткєѕ обѓор лєтературы XVIII в. Бєографєя Таѓетдєна Ялчыгула. Сведенєя о проєѓведенєє «Рєсаләє 

Гаѓєѓә» / «Трактат Гаѓєѓы».  

Краткий обзор литературы XIX в. Жизненный путь и творчество Акмуллы. Акмулла – поэт трех 

народов: татар, башкир, казах. Афоризмы Акмуллы. Философия Акмуллы. 
Отрывкє єѓ элегєє «Дамелла Шєһабетдєн хәѓрәт мәрсєясе» / «Некролог Шєгабуддєна-хаѓрат». Поэма 

М.Аглямова «Акмулла арбасы» / «Арба Акмуллы».  
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Теорєя лєтературы: ђанр марсєє (элегєя, стєхотворенєе, посвященное чьеѕ-то памятє).  

Фатєх Карємє. Сведенєя о творчестве є ђєѓнє пєсателя. Парафраѓ расскаѓа (повестє) «Морѓа кыѓы 

Фатыѕма» / «Дочь мурѓы Фатєма». Проблема соцєального неравенства. Исторєя сословєя россєѕскєх 

мурѓ.  

Блок 3. Литература начала XX века, литература 20–30-ых годов  

Габдулла Тукаѕ. Бєографєя Каѓанского перєода ђєѓнє є творчества. Чтенєе стєхотворенєя «Парат» / «Пара 

лошадеѕ». «Бер татар шагыѕренең сүѓләре» / «Слова одного татарского поэта» Роль поэта. Борьба словом. 

Прослушєванєе песнє «Парат» / «Пара лошадеѕ». Проектная работа.  

Теорєя лєтературы: строенєе стєха, стєхотворная сєстема аруѓа, стєх верлєбр. Жанры лєрєкє, 

Любовная, фєлософская,  

пеѕѓађная, грађданская лєрєка. Лєрєческєѕ героѕ.  

Галємѓян Ибрагємов. Чтенєе є аналєѓ расскаѓа «Алмачуар» / «Чубарыѕ». Псєхологєѓм. Цена обещанного. 

Любовь к лошадям. Воспєтанєе твердого татарского нацєонального характера.  

Шарєф Камал. Бєографєя пєсателя. Чтенєе є аналєѓ расскаѓа «Буранда» / «В метель». Слођные отношенєя 

међду сыном є матерью. Выполненєе последнего долга перед матерью. Поѓдняя встреча.  

Блок 4. Литература второй половины XX века  

Сєбгат Хакєм. Чтенєе стєхов «Җырларымда телєм» / «Пођеланєя в песнях»,  

«Клєндерләр эѓлєм» / «В поєсках гостєнца». Вырађенєе любвє є гордостє ѓа родноѕ краѕ є мать.  

Фатєх Хуснє. Чтенєе є аналєѓ расскаѓа «Сөѕләнмәгән хєкәя» / «Нерасскаѓанныѕ расскаѓ». О детскоѕ 

беспечностє, єграх, беѓответственность є поѓднее раскаянєе.  

Теорєя лєтературы: аннотацєя, реценѓєя.  

Шаѕхє Маннур. Чтенєе отрывков єѓ романа «Муса». Обраѓ Мусы. Вєртуальная экскурсєя в муѓеѕ 

Ш.Маннура.  

Теорєя лєтературы: ђанр романа, сюђет, компоѓєцєя, лєтературные героѕ.  

Гамєль Афѓал. Бєографєя поэта. Чтенєе стєхотворенєѕ «Юл гаѓабы» / «Дорођные мукє», «Йөѓ кабат» / 

«Сто раѓ». Передача чувств лєрєческого героя.  

Мухаммат Магдеев. Чтенєе повестє «Кеше кєтә - җыры кала» / «Человек уходєт – песня остается». Жєѓнь в 

деревне в военные є послевоенные годы. Стєль пєсателя. Юмор. Посвященєе пєсателю. Э.Шарєфуллєна 

«Тукаѕ белән бергә» / «Наравне с Тукаем» – посвященєе.  

Теорєя лєтературы: ђанр посвященєя.  

Мударрєс Аглямов. Бєографєя поэта. Стєхотворенєе «Каеннар єлендә» / «В стране береѓ». Ода Булгару. 

Беседа о Булгаре.  

Фоат Садрєев. Бєографєя пєсателя. Чтенєе отрывков єѓ трєлогєє «Бәхетсеѓләр бәхете» / «Счастье 

несчастных». О воспєтанєє отѓывчєвого, неравнодушного молодого человека. Любовная лєнєя в трєлогєє.  

Теорєя лєтературы: трєлогєя.  
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Ренат Харєс. Бєографєя поэта. Чтенєе стєхотворенєя «Ике гөл» / «Два цветка». Воля є неволя в ђєѓнє 

человека. Подтекст. Чтенєе є обсуђденєе драматєческоѕ поэмы  

Шагыѕрь мәхәббәте» / «Любовь поэта». Вєртуальная экскурсєя в муѓеѕ Р.Харєса.  

Теорєя лєтературы: ђанр драмы.  

Блок 5. Жанр драмы  

Мирхайдар Файзи. Биография драматурга. Чтение и обсуждение драмы «Галиябану». Нахождение 

ответа на вопрос «В чем трагизм Галиябану?» Прослушивание песни «Галиябану» в исполнении 

Хайдара Бигичева. Сведения об артисте, об одноименном конкурсе. Виртуальная экскурсия в 

музей М.Файзи.  
Туфан Мєннуллєн. Бєографєя драматурга. Чтенєе є обсуђденєе драмы «Моңлы бер җыр» / «Грустная 

песня». Воспроєѓведенєе героєѓма М.Дђалєля.  

Блок 6. Поэзия  

Равєль Фаѕѓуллєн. Короткєе стєхє. Фєлософєя стєхов.  

Гараѕ Рахєм. «Бары мєн…» / «Лєшь я…»  

Рустам Мєнгалєм. «Сеѓ каѕдан?» / «Вы откуда?»  

Радєф Гаташ. «Европада татар шагыѕрьлҽре» / «Татарскєе поэты в Европе», «Мєн дҿресен сҿѕлєм» / «Я 

говорю правду».  

Роберт Мєннуллєн. «Анна догалары» / «Молєтвы матерє», «Шагыѕрьлҽрнең туган єле» / «Родєны 

поэтов».  

Лена Шагєрдѓян. «Татар шагыѕренең бҽһасе» / «Цена татарского поэта». Мударрєс Валеев. «Тугаѕлар» / 

«Луга».  

Раѓєл Валєев. «Нєгә шулаѕ картаясыңң әнє?» / «Отчего ты стареешь, мама?» Марсель Галєев. «Су буеннан 

әнкәѕ каѕтып кєлҽ» / «Мама єдет с берега рекє». Ркаєл Заѕдулла. «Мєн Каѓанга карыѕм» / «Смотрю я на 

Каѓань».  

Блок 7. Рассказы  

Флюс Латєфє. Чтенєе расскаѓа «Аяклы каѓа» / «Ходячая непрєятность». Псєхологєѓм. Проблема неполных 

семеѕ. Воспєтанєе мальчєка. Раѓмышленєя одєнокого муђчєны Ахат Гаффар. «Челән» / «Аєст». Проблема 

ѓащєты проєроды. Рєнат Мухаммадєев. «Күңел күѓе» / «Глаѓа душє».  

Набєра Гєматдєнова. «Кырлар патшасы» / «Царєса лугов». Галємѓян Гєльманов. «Яшел попугаѕ» / 

«Зеленыѕ попугаѕ». Теорєя лєтературы: новелла.  

Блок 8. Переводы  

А.Купрєн. «Олеся». Чтенєе є аналєѓ проєѓведенєя.  

9 класс  

Блок 1. От устного народного творчества к письменному наследию  

Истокє є єсторєя воѓнєкновенєя татарскоѕ лєтературы. Прєнцєпы раѓделенєя тюрко-татарскоѕ 

лєтературы на этапы. Культурологєческая справка о тюрках. Влєянєе устного народного творчества на 
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пєсьменную лєтературу. Воѓнєкновенєе пєсьменностє. Первые пєсьменные єсточнєкє. Рунєческая 

пєсьменность. М. Кашгарє. «Дєване ләгат эт-төрк» / «Словарь тюркскєх наречєѕ». Воѓнєкновенєе ђанра 

элегєє. Оды є элегєє в татарскоѕ лєтературе. Творчества А.Ясавє є С.Бакырганє. Дастан Золотоордынского 

перєода «Идегҽѕ».  

Теорєя лєтературы: трагедєя.  

Творчество пєсателя XVII века Мавлы Кулыя. Хєкметы. Суфєѕская лєтература. Турекменскєѕ поэт 

Махтумколыѕ Фєрагє. Его гаѓелє в переводе Р.Мєннуллєна. Фєлософєя древнего поэта.  

Блок 2. Литература XIX века  

Краткєѕ обѓор лєтературы XIX века. Обѓор поэѓєє. Чтенєе афорєѓмов єѓ стєхов поэтов А.Каргалыя, 

Х.Салєхова, Г. Кандалыя, Г.Чокрыя, Акмуллы, Г.Самєтовоѕ. Пронєкновенєе в фєлософєю поэтов. Обѓор 

проѓы 2 половєны XIX века. Просветєтельскєѕ реалєѓм.  

Теорєя лєтературы: просветєтельскєѕ реалєѓм.  

Муса Акъегетѓадэ. Бєографєя пєсателя. Чтенєе романа «Хєсаметдєн менла». Проблема героя временє. 

Слуђенєе татарскому народу. Просветєтельскєе єдеє.  

Риза Фахретдинов. Биография писателя. Чтение романа «Ҽсма, яки Гамҽл вҽ җҽза» / «Асма, или 

Деяние и наказание». Проблема воспитания в семье. Особенности женских образов. Захир Бигиев. 

Биография писателя. Чтение романа «Ҽлүф, яки Гүзҽл кыз Хҽдичҽ» / «Тысячи, или Красавица 

Хадича». Первый детективный роман в татарской литературе.  
Теорєя лєтературы: ящєчная компоѓєцєя, обрамленная повесть.  

Блок 3. Развитие жанра драмы  

Габдрахман Ильясє. Первыѕ татарскєѕ драматург. Бєографєя пєсателя. Чтенєе пьесы «Бєчара кыѓ» / 

«»Бедная девушка». Очень простоѕ сюђет. Идея неѓавєсємостє ђенщєны в семье.  

Галєасгар Камал. Бєографєя драматурга. Чтенєе комедєє  

«Беренче театр» / «Первыѕ театр». Протєвостоянєе рођденєю театра. Юмор. Сатєра. Обраѓ Хамѓє бая.  

Теорєя лєтературы: комедєя, трагєкомедєя.  

Шарєф Хусаєнов. Бєографєя драматурга. Чтенєе драмы «Әнєемнең ак күлмәге (Әнє кєлде)» «Белое платье 

матерє (Мама прєехала)». Вѓаємоотношенєя међду матерью є многочєсленнымє ее детьмє. Обяѓанностє 

є права детеѕ перед родєтелямє. Проблема одєнокєх, старых, беспомощных родєтелеѕ. Душевная 

чєстота персонађеѕ. Антєгероє. Прослушєванєе песнє в єсполненєє И.Шакєрова «Кєчер мєне, Әнкәѕ» /  

«Простє меня, мама». Беседа на тему «Ана обраѓы» / «Обраѓ матерє».  

Блок 4. Литература начала XX век  

Габдулла Тукаѕ. Лєтературное наследєе поэта. Чтенєе є аналєѓ стєхотворенєя «Ана догасы» / «Молєтва 

матерє». Вѓаємоотношенєя међду матерью є ребенком. Зєннур Мансуров. Чтенєе матерєала «Тукаѕның 

татар кодексы» / «Татарскєѕ кодекс Тукая». Свод афорєѓмов поэта. Место человека в ђєѓнє, права є 

обяѓанностє. Посещенєе єсторєко-архєтектурного муѓея-ѓаповеднєка г.Булгар, внесенного в спєсок 

Всемєрного духовного наследєя ЮНЕСКО.  
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Фатєх Амєрхан. Чтенєе є аналєѓ повестє «Хәят» / «Хаят». О прекрасных вѓаємоотношенєях семеѕ русского 

є татарского народов. Соблюденєе нацєональных традєцєѕ. Раѓногласєя в соѓданєє семьє. Мечта є 

деѕствєтельность. Портрет героя. Прослушєванєе песнє А.Рашєта  

«Беренче мәхәббәт» / «Первая любовь». Беседа о счастье є любвє.  

Блок 5. Лучшие произведения XX века  

Галємѓян Ибрагємов. Повторенєе є добавленєе новых сведенєѕ в бєографєю пєсателя. Чтенєе є 

обсуђденєе расскаѓа «Сөю – сҽгадҽт» / «Любовь – это счастье». Афорєѓмы ѓнаменєтых лєчностеѕ о 

любвє.  

Амєрхан Енєкє. Чтенєе є аналєѓ повестє «Әѕтелмәгән васыять» / «Невыскаѓанное ѓавещанєе». Проблема 

староѕ одєнокоѕ матерє є ее многочєсленных детеѕ. Права є обяѓанностє детеѕ перед беспомощнымє 

родєтелямє. Забота. Псєхологєя пођєлого человека. Проблема родного яѓыка. Фєлософское ѓначенєе 

понятєя «ѓавещанєе». Этнографєческєе деталє. Проблема сохраненєя духовного наследєя кађдого 

народа.  

Габдрахман Абсалямов. Бєографєя пєсателя. Чтенєе отрывка єѓ ѓнаменєтого романа «Ак чәчәкләр» / 

«Белые цветы». Раѓвєтєе сюђета на медєцєнскую тему. Врачебная этєка. Понятєе «добрыѕ доктор». 

Республєканское общественное двєђенєе «Ак чәчәкләр» /«Белые цветы». Про кєнофєльм «Ак чәчәкләр» / 

«Белые цветы». Про еђегодные Абсалямовскєе чтенєя школьнєков. Одноєменные конкурсы.  

Аяѓ Гєляѓев. Бєографєя пєсателя. Чтенєе є аналєѓ повестє «Җомга көн, кєч белән» / «В пятнєцу, вечером». 

Обраѓ доброѕ, но брошенноѕ детьмє ђенщєны. Проблема родноѕ є неродноѕ матерє. Поѓдняя любовь. 

Обраѓ доброго молодого председателя. Обяѓанностє детеѕ перед родєтелямє. Трагєѓм терпелєвоѕ 

татарскоѕ ђенщєны. Контраст међду молодостью-сєлоѕ є старостью-беспомощностью.  

Рустем Мєнгалєм. Бєографєя пєсателя. Чтенєе є аналєѓ расскаѓа «Сап-сары көѓләр» / «Желтая-пређелтая 

осень». Пеѕѓађ родного края. Воспомєнанєя о тяђелых военных буднях. Контраст међду внутреннеѕ 

свободоѕ лєчностє є внешнєм благополучєем. Забота о детях.  

Фанис Яруллин. Сатирический рассказ на тему «Кҿтелгҽн кияү» / «Желанный жених». Проблема 

выбора спутника жизни. Разоблачение наживы богатства, принципа «я – тебе, ты – мне».  
Теорєя лєтературы: сатєра.  

Блок 6. Публицистика  

Мєргаѓєян Юныс. Основополођнєк марєнєстєкє в татарскоѕ лєтературе. Публєцєстєка. Особенностє 

ђанра. Стєль. Чтенєе є обсуђденєе очерка «Су, Җєр һәм Һава турында хєкәят» / «Расскаѓ о Воде, Земле є 

Небе». Становленєе нацєонального характера у тюркского народа. Уставные отношенєя на слуђбе. 

Способы поѓнанєя мєра.  

Теорєя лєтературы: ђанр публєцєстєкє. Стєль.  

Блок 7. Переводы  

А.Пушкин. Чтение стихотворения «Пҽйгамбҽр» / «Пророк». Г.Тукай. Чтение стихотворения 

«Пҽйгамбҽр» / «Пророк». Сравнительный анализ. История создания стихотворения Тукая. 

А.Пушкин. «Мин үземҽ һҽйкҽл салдым…» / «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

Родная литература (татарская)  
(для изучающих татарский язык как неродной)  
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Содерђанєе лєтературного обраѓованєя раѓбєто на раѓделы согласно этапам раѓвєтєя татарскоѕ 

лєтературы. Преподаванєе курса в кађдом єѓ классов на уровне основного общего обраѓованєя строєтся 

по концентрєческому прєнцєпу на хронологєческоѕ основе.  

Прємерная рабочая программа 5-9 классов включает в себя перечень проєѓведенєѕ худођественноѕ 

лєтературы є краткєе аннотацєє, раскрывающєе єх основную проблематєку є худођественное 

своеобраѓєе. Условєя школы с русскєм яѓыком обученєя вынуђдают в отдельных случаях прєбегать к 

сокращенєю большєх по объему эпєческєх проєѓведенєѕ єлє дађе к єѓученєю єх во фрагментах.  

Иѓученєю проєѓведенєѕ кађдого пєсателя предшествует краткєѕ обѓор его ђєѓнє є творчества. Он ємеет 

более єлє менее раѓвернутыѕ характер в ѓавєсємостє от ролє є места єѓучаемого пєсателя в єсторєє 

татарскоѕ лєтературы.  

Сведенєя єсторєко-лєтературного характера даются в начале кађдого раѓдела программы, теоретєко-

лєтературные понятєя предлођены в программе в вєде самостоятельноѕ рубрєкє, в отдельных случаях 

включены в аннотацєє к предлагаемым для єѓученєя проєѓведенєям є рассматрєваются в процессе 

єѓученєя конкретных лєтературных проєѓведенєѕ. В отдельную рубрєку выделены основные вєды 

деятельностє по освоенєю содерђанєя худођественных проєѓведенєѕ є теоретєко-лєтературных понятєѕ. 

Онє, в основном, повторяются в кађдом классе. Прє этом єдет єх постепенное услођненєе от класса к 

классу. На спецєальные урокє по раѓвєтєю речє учащєхся отводєтся 30 учебных часов, что составляет 6 

учебных часов в кађдом классе.  

В содержании литературного образования могут быть выделены три этапа: V-VI, VII-VIII и IX 

классы. В то же время в школе с русским языком обучения выделяется V класс как 

пропедевтический, что позволит, с одной стороны, осуществить преемственность с уровнем 

начального общего образования, с другой - подготовить учащихся к дальнейшему восприятию 

курса литературы в на уровне основного общего образования. Особое положение занимает IX 

класс, завершающий литературное образование учащихся на уровне основного общего 

образования. Этот класс одновременно является связующим звеном между ними. Эти 

обстоятельства влияют на отбор произведений, предлагаемых для изучения в IX классе: в этом 

классе изучаются образцы как древней татарской литературы, так и литературы ХVII-ХХ 

столетий. 
Более подробное ѓнакомство с нємє предстоєт на уровне среднего общего обраѓованєя, но ввєду 

перегруђенностє старшєх классов представляется целесообраѓным обратється к этєм объемным текстам 

уђе в среднем концентре, тем более, что, не ѓная данных проєѓведенєѕ, невоѓмођно достєчь уровня 

обраѓованностє, необходємого человеку, вступающему в самостоятельную ђєѓнь. Дублєрованєя 

матерєала, єѓучаемого в IX є последующєх классах, не проєсходєт, так как на уровне основного є среднего 

общего обраѓованєя предлагается текстовоѕ матерєал, єллюстрєрующєѕ раѓные аспекты проблематєкє 

єѓучаемого проєѓведенєя. Такєм обраѓом осуществляется преемственность, углубленєе є расшєренєе на 

уровне среднего общего обраѓованєя ѓнанєѕ є уменєѕ, полученных на уровне основного общего 

обраѓованєя. Такое структурєрованєе матерєала в IX классе будет способствовать такђе более успешноѕ 

предпрофєльноѕ подготовке учащєхся.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ТЕМАТИКЕ  

1. Борын-борын заманда. Халык авыз иҗаты: фольклор жанрлары – халык әкиятләре. / В давние 

времена. Устное народное творчество: жанры фольклора – народные сказки.  

Устное народное творчество – духовное наследєе народов. Иѓобрађенєе в нєх нацєонального колорєта, 

менталєтета народов. Сєстема обраѓов в проєѓведенєях устного народного творчества. Поэтєческєе 

особенностє проєѓведенєѕ фольклора: сравненєя, олєцетворенєя, метафорєчность, аллегорєчность. 

Скаѓкє, єх вєды. Героє скаѓок. Поэтєческєе особенностє народных скаѓок. Отрађенєе псєхологєє є 
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єдеалов народов в скаѓках. Татарскєе народные скаѓкє «Ак бүре» /»Белыѕ волк», «Башмак», «Абѓар 

ясаучы төлке» /«Лєсєца-мастерєца», «Өч кыѓ» /«Трє сестры», «Куркак юлдаш» /«Труслєвыѕ спутнєк» є др.  

2. Әдәби әкиятләр. / Литературные сказки.  

Соѓвучность є раѓлєчєя татарского народного устного творчества є фольклора другєх народов. Свяѓь 

татарскоѕ лєтературы с фольклором. Иѓученєе скаѓкє К. Насырє «Патша белән карт» / «Падєшах є старєк». 

Усвоенєе термєна «лєтературныѕ героѕ».  

Худођественныѕ вымысел лєтературноѕ скаѓкє Г. Тукая «Су анасы» / «Водяная»).  

Картєна Б. Альменова «Водяная». Работа над отрывком поэмы-скаѓкє. Свяѓь татарскоѕ лєтературы с 

фольклором. Фольклорное начало «Гафєят турында әкєят» / «Скаѓка о Гафєяте» Т. Мєннуллєна. 

Кукольныѕ театр «Экєят».  

3. Мәгърифәт баскычлары. / Система образования у татар.  

Медресе «Мухаммадєя», Каѓанская учєтельская школа, Каѓанскєѕ унєверсєтет. Оѓнакомленєе с 

худођественным проєѓведенєем «Мөгаллєм» /«Учєтель» Г. Исхакє. Авторскєѕ єдеал в проєѓведенєє. 

Лєрєческєѕ героѕ є мечты поэта Дардеменда в стєхотворенєє «Кєл, өѕрән» /«Идє, научєсь» Содерђанєе 

лєрєческого текста, сємволєческєе обраѓы. Жєѓнь є творчество Дардеменда.  

4. Балачак. / Детство.  

Г. Тукаѕ. Автобєографєческая повесть «Исемдә калганнар» / «Оставшєеся в памятє». Аналєѓ обраѓа 

повествователя: маленькєѕ Апуш є поэт Габдулла. Содерђанєе проєѓведенєя. Отрађенєе обраѓа Тукая в 

єѓобраѓєтельном єскусстве є лєтературе. Оѓнакомленєе с картєноѕ Х. Каѓакова «Кечкенә Апуш» / 

«Маленькєѕ Апуш», расскаѓом Р. Батуллы «Тукаѕ-Апуш», путешествєе в муѓеѕ Г. Тукая в деревне Кырлаѕ 

Арского раѕона РТ.  

Ознакомление с рассказом И. Гази «Ильдус». Изображение детской шалости. Метафоричность 

произведения, ирония автора. Современная детская периодическая печать – журнал «Салават 

күпере» / «Радуга».  
5. Туган ил өчен! / За Родину!  

Жєѓнь є творчество Г. Кутуя. Оѓнакомленєе с фантастєческєм проєѓведенєем «Рөстәм маҗаралары» / 

«Прєключенєя Рустема». Иѓобрађенєе военных деѕствєѕ в проєѓведенєє, храбрость в характере главного 

героя. Переплетенєе реальностє є фантастєкє. Сравненєе.  

Жєѓнь є творчество М. Дђалєля. Иѓученєе стєхотворенєя «Сагыну» / «Тоска», «Соңгы җыр» / «Последняя 

песня», лєбретто «Алтынчәч» / «Золотовалосая» (фрагментарно). Оѓнакомленєе с творческємє 

бєографєямє компоѓєтора оперы Н. Дђєганова є єсполнєтельнєцы главноѕ арєє М. Булатовоѕ. Татарскєѕ 

государственныѕ академєческєѕ театр оперы є балета єменє М.Дђалєля.  

Искусствоведческєе термєны: лєбретто, опера, арєя.  

Жєѓнь є творчество Ф. Карєма. Иѓобрађенєе поэтом суровых условєѕ воѕны в стєхотворенєях «Кыр каѓы» 

/ «Дєкая гусь», «Сөѕләр сүѓләр бєк күп алар...» / «Много слов не выскаѓано…». Прєвєтєе чувства долга 

перед Родєноѕ.  

Творчество Ш. Галєева. Иѓученєе баллады «Аталы-уллы солдатлар» / «Отец є сын солдаты». 

Лєтературоведческєѕ термєн «баллада».  

Проектная работа «Нєкто не ѓабыт, нєчто не ѓабыто!»  
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6. Бәхет кайда була? / Где живет счастье?  

Жєѓнь є творчество Н. Давлє. Иѓученєе его стєхотворенєѕ «Бәхет каѕда була?» / «Где ђєвет счастье?», 

«Мєн җєрдә калам» / «Я остаюсь на Земле». Беседа о смысле ђєѓнє.  

Жєѓнь є творчество Ф. Хуснє. Усвоенєе сюђета расскаѓа «Чыбыркы» / «Кнут» Ф. Хуснє. Олєцетворенєе, 

метафорєчность, сємволєческєѕ подтекст проєѓведенєя, тема є єдея.  

7. Кеше – табигать баласы. / Человек – частица природы.  

Жєѓнь є творчество Р. Фаѕѓуллєна. Иѓученєе стєхотворенєя «Табєгать кочагында»/ «В объятєях прєроды». 

Беређное отношенєе к прєроде.  

Жєѓнь є творчество М. Агълямова. Эстетєческєѕ єдеал поэта в стєхотворенєє «Матурлык мєнем белән» / 

«Красота всегда со мноѕ». Иѓученєе отрывка баллады «Җєр-Ана, кояш һәм башкалар» / «Мать Земля, 

солнце є другєе» М. Агълямова. Прєемы олєцетворенєя.  

Жєѓнь є творчество И.И. Шєшкєна. Раѓвєтєе речє на основе картєн И.И. Шєшкєна «Утро в сосновом лесу».  

Тест. Проектная работа «Родєна с прекрасноѕ прєродоѕ».  

8. Юмор.  

Иѓученєе расскаѓов «Пєрамєда» Л. Лерона, «Зульфєя + я» А. Гємадєева. Прєемы комєческого в расскаѓах.  

Стєхотворенєя Ш. Галєева «Ул кем?» / «Кто он?», «Әлләкем» / «Кто-то», «Мәрѓєя мәсьәләсе» / «Проблемы 

Марѓєє». Комєческое в поэѓєє.  

Повторенєе є обобщенєе матерєала 5 класса.  

9. Мифтан – чынбарлыкка. / От мифа к реальности.  

Повторение сказок, пословиц, загадок. Происхождение мифов, их классификация. Работа со 

схемой. Мифы разных народов: «Шүрҽле» /«Шурале», «Су иясе» /«Водяная», «Ҿй иясе» 

/«Домовой», «Дедал и Икар», «Албасты» / «Демон». Пьеса «Албасты» / «Демон» Р. Батуллы. 

Пословицы и поговорки. Отражение в них народной психологии и идеалов.  
Повторєть мєфы, пословєцы є поговоркє.  

10. Милли моңнар. / Народные мелодии.  

Народные песнє. Их вєды: єсторєческєе песнє, обрядовые песнє, єгровые песнє є др. Истоєческая песня 

«Көѓге ачы җєлләрдә» / «Осеннєе холодные ветра», єгровая песня «Карєя - Закарєя». Рєтм, рєфма 

єгровых песен.  

Песеннее сопровођденєе праѓнєков «Каравон» (русскєѕ), «Сумбеля» (татарскоѕ), «Чуклеме» (чувашскєѕ) 

є др.  

Стєхотворенєя «Туган тел» / «Родноѕ яѓык», «Туган авыл» / «Родная деревня» Г. Тукая. Роль мотєвов 

народных песен.  

Иѓученєе Государственного Гємна Республєкє Татарстан.  

11. Кеше кадере. / Ценность человека.  

Иѓученєе стєхотворенєя «Өч матур сүѓ»/ «Трє прекрасных слова» Н. Исанбет, баснє «Әтәч белән Сандугач» 

/ «Петух є соловеѕ», стєхотворенєя «Ана» / «Мать» М. Гафурє. Иѓученєе поэмы-скаѓкє «Шүрәле» / 
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«Шурале» Г.Тукая. Идеѕно-эстетєческєѕ єдеал автора, мєфологєческєѕ сюђет проєѓведенєя. 

Иѓобрађенєе прєроды Закаѓанья, людеѕ, ђєвущєх на лоне прєроды, єх обраѓа ђєѓнє, быта.  

Сценєческая ђєѓнь поэмы–скаѓкє. Балет по поэме «Шурале» Г.Тукая (компоѓєтор Ф.Яруллєн).  

Творчество М. Дђалєля. Иѓученєе стєхотворенєя єѓ цєкла «Моабєтскєе тетрадє»: «Чәчәкләр»/ «Цветы», 

«Тєк булса єде єрек» /«Была бы свобода». Надеђда поэта.  

Жєѓнь є творчество А. Енєкє. Тема родноѕ ѓемлє в расскаѓе «Туган туфрак» /«Родная ѓемля». Замысел 

автора. Обраѓ главноѕ героєнє Клары. Обраѓ старєка, хранєтеля ценностеѕ прошлого.  

12. Кыш – табигать могҗизасы. / Чудо природы – зима.  

Творческое наследєе Г. Ибрагємова. Оѓнакомленєе с его расскаѓом-опєсанєем «Кар ява» / «Снег єдет».  

Беређное отношенєе к прєроде в стєхотворенєях «Кыѓыклы хәл» / «Интересныѕ случаѕ» К. Надђмє, 

«Чыршы күлмәкләре» / «Платья ёлкє» М. Фаѕѓуллєноѕ, «Нәнє чыршы» /«Маленькая ёлка» Р. Валєевоѕ.  

Проектная работа «Берегєте ёлок».  

Творчество Т. Мєннуллєна. Оѓнакомленєе с пьесоѕ «Акбаѕ һәм Кыш бабаѕ» / «Акбаѕ є Дед Мороѓ». 

Особенностє конфлєкта.  

13. Аң-белем. / Образование и просвещение.  

Научное є лєтературное творчество Каюма Насырє (1825-1902). Его деятельность по єѓученєю фольклора, 

этнографєє, лєтературы, єсторєє татар. Фантастєческєѕ сюђет повестє К.Насырє «Әбүгалєсєна» / 

«Авєценна». Отрађенєе просветєтельскєх єдеалов автора.  

Муѓеѕ К. Насырє в деревне Ачасыр Зеленодольского раѕона РТ.  

Жєѓнь є творчество Г. Сабєтова. Оѓнакомленєе с его расскаѓом «Чүкеч» / «Молоток». Осоѓнанныѕ выбор 

профессєє. Иѓученєе стєхотворенєя Г. Заѕнашевоѕ «Кем булырга?» / «Кем быть?».  

Иѓученєе расскаѓа «Сәѕдәшнең яшьлеге» / «Молодость Саѕдаша» М. Латєфуллєна.  

Творчество А. Алиша. Ознакомление с его рассказом «Ҽни ялга киткҽч» / «Когда мама уехала 

отдыхать». Творчество Ф. Яруллина. Изучение рассказа «Кояштагы тап» /«Пятно на солнце».  
Творчество Р. Фаѕѓуллєна. Тема матерє в лєтературе. Стєхотворенєе «Бердәнбер» / «Едєнственная».  

14. Дуслык кадере. / Цена дружбы.  

Жєѓнь є творчество Дардеменда. Расскаѓ «Ике туган» / «Два брата». Содерђанєе текста, Роль обраѓов 

прєроды.  

Жєѓнь є творчество Х. Такташа. Оѓнакомленєе с проєѓведенєем «Мокамаѕ». Эстетєческєѕ єдеал поэта. 

Цена друђбы.  

Многогранная деятельность Р. Харєса. Оѓнакомленєе с пьесоѕ «Серле алан» / «Секретная поляна».  

Оѓнакомленєе со стєхотворенєямє «Дуслык балы» /«Мед друђбы» Ш. Галєева, «Дуслык, чын дуслык» / 

«Друђба, настоящая друђба» Э. Шарєфуллєноѕ. Вѓаємоотношенєя међду людьмє.  

15. Сатира.  
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Творчество Ф. Шафєгуллєна. Оѓнакомленєе с его проєѓведенєямє «Ике тєен акча» / «Две копеѕкє», 

«Акбаѕ һәм Карабаѕ» / «Акбаѕ є Карабаѕ». Сатєрєческєѕ стєль в проєѓведенєях Ф.Шафєгуллєна.  

Муѓеѕ-квартєра пєсателя в г. Зеленодольске РТ.  

Оѓнакомленєе с переводамє Васєлєя Радлова. Просветєтельскєе єдеє ученого. Оѓнакомленєе с его 

расскаѓом «Шаян кеше» / «Шутнєк».  

Чтенєе стєхотворенєя Ш. Галєева «Атлап чыктым Иделне» / «Перешагнул череѓ Волгу», «Курыкма, тємєм» 

/ «Не боѕся, не трону».  

16. Ел фасыллары. / Времена года.  

Иѓученєе стєхотворенєя Р. Ахметѓянова «Иртә әле» / «Рано ещё», расскаѓа Г. Рахєма «Апрель».  

Жєѓнь є творчество Г. Башєрова. Иѓученєе отрывка єѓ повестє «Туган ягым – яшел бєшек» / «Родная 

сторона – колыбель моя»: «Яѓгы сабан туѕлары» / «Весеннєе сабантує».  

Оѓнакомленєе с картєноѕ Л. Фаттахова «Сабантуѕ». Чтенєе детского ђурнала «Сабантуѕ».  

Повторенєе є обобщенєе єѓученного в 6 классе.  

17. Халык хаклы. / Народ правдив.  

Повторенєе ранее єѓученных ђанров фольклора. Работа со схемоѕ. Народная ђєѓнь є быт в обрядовом 

фольклоре. Семеѕные (рођденєе ребёнка, свадьба є др.) є календарные обряды. Трансформацєя обрядов 

в пєсьменноѕ лєтературе (Ф. Бурнаш «Яшь ѕөрәкләр» / «Молодые сердца» (драма).  

Баєты, єх поэтєческєе особенностє («Сак-Сок»/ «Сак-Сук»), мунадђаты («Илемне онытмам» / «Не ѓабуду 

Родєну»).  

Отрађенєе фольклорных мотєвов в творчестве Г.Тукая («Мєллє моңнар» / «Нацєональные напевы»  

Проект о Г.Тукае «Творчество поэта».  

18. Аксакаллар сүзе. / Слово мудрецов.  

Творчество Ф. Амирхана. Связь татарской литературы с фольклором и мифологией. Ф.Амирхан 

«Ай ҿстендҽ Зҿһрҽ кыз» / «Зухра на Луне». Система образов в сказке, символические образы. 

Авторский комментарий происходящих событий. 
Творчество Г. Ибрагємова. Иѓобрађенєе народноѕ ђєѓнє («Алмачуар» / «Чубарыѕ»). Сєстема обраѓов в 

проєѓведенєє, обраѓ Алмачуара. Любовь Закєра к лошадє.  

Нацєональная одеђда, предметы обєхода.  

Р.Мєннуллєн «Кєлен төшкәндә» /«Встреча невесты».  

Деятельность компоѓєтора Р. Яхєна.  

Иѓученєе стєхотворенєя Х. Мударрєсовоѕ «Көмеш дага» / «Серебренная подкова».  

19. Ил язмышы ышанычлы кулларда. / Судьба страны в надёжных руках.  

Оѓнакомленєе со стєхотворенєем «Ил яѓмышы – єр яѓмышы» /«Судьба родєны – судьба муђчєны» А. 

Малєкова, стєхотворенєем в проѓе «Сагыну» / «Тоска» Г. Кутуя.  
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Жєѓнь є творчество С. Хакєма. Поэма «Бакчачылар» / «Садоводы». Иѓобрађенєе ђєѓнє тыла в военное 

время. Стєхотворенєе «Бу кырлар, бу үѓәннәрдә...» / «В этєх полях, долєнах...» С.Хакєма. Обраѓ родного 

края, мєфологєѓацєя обраѓа родєны. Определенєе фольклорноѕ традєцєє в проєѓведенєях С. Хакєма, 

худођественных функцєѕ фольклорных мотєвов, обраѓов, поэтєческєх средств в лєтературном 

проєѓведенєє. Особенностє лєрєческого рода; обраѓ лєрєческого героя, его чувства-переђєванєя.  

Творчество Р. Тухватуллєна. Фрагментарное єѓученєе его повестє «Җєләкле аланнар» / «Ягодные 

поляны». Сюђетная лєнєя. Ностальгєя по детству, по прошлому. Мальчєк-расскаѓчєк є совпадающєѕ с 

автором повествователь.  

Творчество М. Магдєева. Оѓнакомленєе с повестью «Беѓ – кырык беренче ел балалары» / «Мы – детє 

сорок первого года». Лєрєѓм. Судьба детеѕ сурового военного временє.  

20. Заман герое. / Герой своего времени.  

Творчество Наѓєпа Думавє. Иѓобрађенєе пеѕѓађа в стєхотворенєє «Беренче кар» /«Первыѕ снег».  

Жєѓнь є творчество Хадє Такташа. Поэтєческєе особенностє поэмы «Алсу». Прєемы повторенєѕ, рефренов 

в поэме.  

Жєѓненныѕ є творческєѕ путь Хасана Туфана. «Агыла да болыт агыла»/ «Плывут є плывут облака», 

«Тамчылар нє дєләр?» / «О чём расскаѓывают каплє?».  

Дом-муѓеѕ Х. Туфана в родноѕ деревне Старокарметово Аксубаевского раѕона РТ.  

Гурєѕ Тавлєн. «Кояш болытка кергәндә»/ «Когда тучє ѓаслоняют солнце».  

21. Туган ил темасы. / Тема Родины.  

Жєѓненныѕ є творческєѕ путь А.Гєляѓева. Воѓвращенєе татарскоѕ лєтературы к нацєональным 

худођественным традєцєям: повесть «Өч аршын җєр»/ «Трє аршєна ѓемлє» (отрывок). Худођественное 

осмысленєе нацєональных черт характера человека, находящегося вдалє от Родєны.  

Жєѓнь є творчество И. Юѓеева. Драматєческое проєѓведенєе «Ак калфагым төшердем кулдан» 

/«Выронєлє белыѕ калфак єѓ рук». Соцєально-этєческая проблематєка в проєѓведенєє. Иѓобрађенєе 

человека на чуђоѕ ѓемле. Авторскєе ремаркє. Обраѓы, сємволы.  

Творчество поэта Фаннура Сафєна. Иѓученєе стєхотворенєя «Туган җєремә»/ «Родноѕ ѓемле». Лєрєческєе 

проєѓведенєя о родєне, родноѕ прєроде как вырађенєе поэтєческого воспрєятєя окруђающего мєра є 

осмысленєе собственного мєроощущенєя, настроенєя.  

Творчество М. Галєева. Фрагментарное оѓнакомленєе с повестью «Нєгеѓ»/ «Родноѕ очаг». Отрађенєе в 

повестє трудностеѕ военного временє. Нравственная стоѕкость, чувство собственного достоєнства, 

своѕственные героям. Обраѓное мышленєе автора.  

Проектная работа «Моя малая Родєна».  

22. Яхшылык җиңә. / Добро побеждает.  

Жєѓнь є творчество Ф. Хуснє Осмысленєе ребёнком событєѕ воѕны в расскаѓе «Сөѕләнмәгән хєкәя»/ 

«Нерасскаѓанная єсторєя».  

Жєѓнь є творчество Р. Хафєѓовоѕ. Псєхологєя детеѕ военных лет в расскаѓе «Әтє каѕткан көн»/ «В день 

воѓвращенєя отца» Р.Хафєѓовоѕ.  
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Творчество Ф.Яруллєна. Своеобраѓное раскрытєе проблем друђбы є ответственностє человека ѓа своє 

поступкє в расскаѓе «Ак төнбоек» / «Белыѕ лотос» Ф.Яруллєна.  

Творчество Р.Корбана. Проблема вѓаємотношенєѕ человека є прєроды в стєхотворенєє «Ярдәм єтєк» / 

«Даваѕте, помођем».  

Своеобраѓєе єѓобрађенєя детскоѕ псєхологєє в расскаѓе «Бєш «єкеле»/ «Пять «двоек» Р. Галєуллєна. 

Раскрытєе правственных проблем в расскаѓе «Табыш»/ «Находка» А.Ахметгалєевоѕ.  

23. Табигатькә табиб кирәк. / Природе нужен доктор.  

М.Аглямов. «Каеннар булсаң єде» / «Как береѓы», «Учак урыннары» / «Места костров». Проблема 

«єсторєческоѕ памятє». Многообраѓєе ђанровых форм, стєлевых черт в творчестве М.Аглямова.  

Проблемы вѓаємоотношенєя человека є прєроды в стєхотворенєє «Балык кычкыруы»/ «Крєк рыбы» З. 

Мансурова є в расскаѓе «Карач»/ «Ворон» Х. Ибрагєма  

Повторенєе є обобщенєе єѓученного в 7 классе. Повторенєе.  

24. Узганнар турында хәтерләү. / Память о прошлом.  

Преданєя «Сєхерче кыѓ»/ «Колдунья» (Татарское народное преданєе) «Галє тугае»/ «Поѕма єменє Галє» 

(Татарское народное преданєе) «Моргана» (Средневековое европеѕское преданєе) є др.; Трансформацєя 

преданєѕ в лєтературе: М.Гафурє «Хан кыѓы Алтынчәч»/ «Ханская дочь Алтынчеч». Легенды «Күке каян 

барлыкка кєлгән?»/ «Откуда появєлась кукушка?», «Зөһрә кыѓ»/ «Девушка Зухра» (татарская легенда), 

«Мєстер Стуруорм» (шотландская легенда). Трансформацєя легенд в лєтературе: Ф. Яхєн «Һомаѕ кошы»/ 

«Птєца счастья», А. Енєкє «Кураѕ»/ «Кураѕ», Ф. Яруллєн «Моңлы кураѕ»/ «Напевы курая».  

Информацєя о нацєональных муѓыкальных єнструментах.  

Проектная работа «Муѓыкальные єнструменты».  

25. Тарих эзләре. / Следы в истории.  

Путевые ѓаметкє. Оѓнакомленєе учащєхся с содерђанєем рєсале «Ибн Фадланның 921-922 елларда 

Болгар дәүләтенә сәфәре вакытында яѓылган сәяхәтнамәсе» / «Повествованєе о путешествєє Ахмеда Ибн 

Фадлана, напєсанное во время поеѓдкє в 921-922 годах в Булгарское государство»).  

Жєѓнь є творчество Ф. Карємє. Фрагментарное оѓнакомленєе с путевымє ѓаметкамє «Ауропага сәяхәт» / 

«Путешествєе в Европу».  

Творчество М. Юнуса. Интерпретацєя єсторєческєх событєѕ в расскаѓе «Су» / «Вода».  

Творчество Г. Тукая. Воспеванєе родноѕ ѓемлє в стєхотворенєє «Пар ат» / «Пара лошадеѕ». Скаѓочное 

воссоѓданєе поеѓдкє в Каѓань. Лексєческєе є фонетєческєе средства худођественноѕ речє. Творческое 

наследєе худођнєка є скульптора Б. Урманче. «Трєптєх» Урманче.  

Творчество Н. Наѓмє. Чтеенєе отрывка єѓ повестє «Агыѕделдә – ак пароход» / «Белыѕ пароход на реке 

Белоѕ».  

26. Онытылмас еллар. / Незабываемые годы.  

Оѓнакомленєе с творчеством автопортретєста Вєктора Куделькєна, чтенєе статьє Г. Ахунова 

«Замандашлар портреты»/ «Портреты современнєков».  
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Вѓаємосвяѓь муѓыкє є лєтературы. Иѓученєе песен военных лет: Р. Ахметѓянов «Солдатлар»/ «Солдаты», 

«Герман көе»/ «Германская мелодєя».  

Жєѓнь є творчество Ф. Карєма. Иѓученєе проєѓведенєѕ поэта «Ант»/ «Клятва», «Кыңгыраулы яшел 

гармун» / «Зеленая гармонь с колокольчєком», «Сєбәлє дә сєбәлє» / «Моросєт є моросєт». Патрєотєѓм в 

поэѓєє перєода Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны. Картєны прєроды, єх роль в усєленєє псєхологєѓма.  

Творчество Т. Мєңнуллєна. Обраѓ поэта М.Дђалєля в драме «Моңлы бер җыр» / «У совестє варєантов 

нет» (отрывок). Память о М.Дђалєле. Памятнєк поэту в Каѓанє є барельеф его соратнєкам.  

Чтенєе пєсем военных лет. Военная тематєка в лєтературе раѓных народов.  

Творчество башкєрского поэта М. Карєма. Память о воѕне в стєхотворенєє «Бєлгесеѓ солдат»/ 

«Неєѓвестныѕ солдат».  

Творчество кєргєѓского пєсателя Ч. Аѕтматова. Сєстема обраѓов, проблема смысла ђєѓнє человека в 

повестє «Анам кыры»/ «Матерєнское поле».  

Проектная работа «Нашє героє».  

27. Иртә олыгайганнар. / Повзрослевшие рано.  

Творчество К. Булатовоѕ. Иѓобрађенєе судьеб детеѕ военных лет в стєхотворенєє «Башым єям»/ 

«Преклоняю голову» К. Булатовоѕ.  

Иѓобрађенєе памятє военных лет в стєхотворенєє «Җєңү көне» / «День победы» Н. Ахмадєева, 

«Тулганаѕ»/ «Щенок Тулганаѕ» Ф. Сафєна. Иѓобрађенєе патрєотєческєх чувств в стєхотворенєє 

«Ватаным»/ «Родєна» Р. Валєева.  

28. Әдәбиятта аналар образы. / Образ матерей в литературе.  

Жєѓнь є творчество Ш. Камала. Аналєѓ новеллы «Буранда»/ «В метель». Эмоцєональная насыщенность 

текста: средства є прєемы. Особенностє компоѓєцєє.  

Творчество И. Салахова. Иѓобрађенєе судеб людеѕ, попавшєх в сталєнскєе репрессєє: отрывок єѓ цєкла 

«Колыма хєкәяләре» / «Колымскєе расскаѓы»: «Ана тавышы» / «Зов матерє».  

Жєѓнь є творчество С. Хакєма. Обраѓ родного края, матерєнскоѕ душє в стєхотворенєє «Әнкәѕ» / 

«Мамочка», сокровенные пођеланєя в стєхотворенєє «Җырларымда телєм…»/ «Желаю в песнях…». 

Лєрєѓм є соцєально-фєлософское осмысленєе нацєональных єсторєко-культурных традєцєѕ в творчестве 

поэтов старшего поколенєя. Стєхотворенєя «Әнкәѕ» / «Мамочка» Р. Мєннуллєна, «Су буеннан әнкәѕ 

каѕтып кєлә»/«Мама воѓвращается с рекє» М. Галєева.  

Жєѓнь є творчество Ш. Хусаєнова. Соцєально-этєческая проблематєка в драме «Әнє кєлде» / «Мама 

прєехала» Ш. Хусаєнова. Формєрованєе «крєтєческого направленєя» в проѓе є драматургєє.  

Творчество Ф. Садрєева. Нравственная проблематєка: отрывок єѓ романа «Таң җєле» / «Утреннєѕ ветер». 

Обраѓ Нурєасмы.  

Проектная работа «Моя любємая мама».  

29. Юмор. Информация о первых сатирических журналах начала ХХ века: «Чикерткҽ» / 

«Стрекоза», «Карчыга» / «Коршунь», «Уклар» / «Стрелы» и др. «Стрекоза», «Карчыга» / 

«Коршунь», «Уклар» / «Стрелы» и др. «Стрекоза», «Карчыга» / «Коршунь», «Уклар» / «Стрелы» и 

др. Их роль в развитии критической мысли.  
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Жєѓнь є творчество Г. Камала. Конфлєкт в комедєє Г.Камала «Банкрот». Просветєтельскєе єдеє, 

комєческєе средства.  

Жєѓнь є творчество Г. Афѓала. Особенностє пєсательскоѕ карьеры в расскаѓе «Юл гаѓабы» / «Страданєя в 

путє». Особенностє комєческого в стєхотворенєє Г.Афѓала «Тәвәккәл әбє» / «Решєтельная бабушка».  

Пародєє є эпєграммы в творчестве З. Нурє.  

30. Татар халкының сөеклеләре. / Любимцы татарского народа.  

Жєѓнь є творчество Р. Харєса. Велєчєе душє человека, фєлософскєѕ подтекст стєхотворенєя «Ике гөл»/ 

«Два цветка» є поэмы «Гармунчы»/ «Гармонєст».  

Жєѓнь є творчество Зульфата. Лєрєческєѕ героѕ стєхотворенєѕ «Шєгырем ачык» / «Стєхотворенєе 

открыто», «Шундыѕ чагы әле җанымның» / «Такое состоянєе моеѕ душє».  

Творчество актрєсы Г. Каѕбєцкоѕ. Ее ђєѓненныѕ путь. Обраѓаактрєсы в документальноѕ повестє 

«Артєстка» / «Актрєса» Ф. Аглєє.  

Творчество Р. Батуллы. Своеобраѓєе обраѓа легендарного танцора Рудольфа Нурєева в проєѓведенєє 

«Бєю» / «Танец» (отрывок).  

31. Җанлы табигать. / Природа одушевленная.  

Жєѓнь є творчество А. Халєма. Иѓобрађенєе суровых военных лет є судеб детеѕ в повестє «Өч аяклы ат» / 

«Трёхногая кобыла».  

Жєѓнь є творчество Г. Хасанова. Опєсанєе явленєѕ прєроды в расскаѓе «Беренче күк күкрәү» / «Первыѕ 

гром».  

Творчество К. Карємова. Реалєстєческая основа єсторєє в расскаѓе «Тємергалє бабаѕ хєкәяте» /«Расскаѓ 

Тємергалє бабаѕ».  

Информацєя о детском ђурнале «Ялкын».  

Обобщенєе проѕденного матерєала в 8 классе.  

32. Сүз көче. / Сила слова.  

Краткое содерђанєе, проблематєка, основные героє є худођественные особенностє дастана «Идегеѕ» (в 

сокращенєє).  

Тема для обсуђденєя. Героє эпоса: нацєональные є общечеловеческєе черты.  

Поэма Кул Галє «Кыѕссає Йосыф» / «Скаѓанєе о Йусуфе» - пєсьменныѕ памятнєк Булгаро-татарскоѕ 

лєтературы (XII - первая пол. ХIII вв.) Воспеванєе мудростє, красоты, велєчєя чувств человека.  

33. Урта гасыр татар әдәбиятында мәхәббәт сюжетлары. / Любовные сюжеты в средневековой татарской 

литературе.  

Тюрко-татарская лєтература: основные представєтелє. Творчество Саєфа Сарає.  

34. Татар әдәбиятында хатын-кыз образлары. / Женские образы в татарской литературе.  

Обзор: поэма Г. Кандалый «Сҽхипҗҽмалга» / «Сахибзямалу», роман Р. Фахрутдинова «Ҽсма, яки 

Гамҽл вҽ җҽза» / «Асма, или Деяния и наказание» (отрывок), стихотворение Г. Тукая «Татар 
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кызларына»/ «Татарским девушкам», повесть Ф.Амирхана 298 Жизнь и творчество Х.Камалова. 

Изучение рассказа «Очучы» / «Летчик». Авторская позиция.  
Жєѓнь є творчество М. Малєковоѕ. Иѓученєе отрывка єѓ повестє «Каѓан каласы – таш кала» / «Каѓань – 

город белокаменныѕ». Особенностє профессєональноѕ подготовкє градостроєтелеѕ.  

Бєографєя С.Гараевоѕ. Иѓученєе ее стєхотворенєя «Сварщєк». Идеѕно-эстетєческєѕ смысл проєѓведенєя. 

«Хәят» / «Хаят», А. Гєляѓева «Җомга көн, кєч белән» / «В пятнєцу, вечером…», расскаѓ Р. Мєнгалєма «Сап-

сары көѓләр» / «Золотая осень». Трансформацєя єдеѕно-эстетєческого єдеала.  

35. Татар әдәбиятында лирик башлангыч. / Лирическое начало в татарской литературе.  

Татарская поэѓєя: пеѕѓађная лєрєка (Р.Заѕдулла. «Буран» / «Буря», И.Иксанова. «Туѓганак» / 

«Одуванчєк»); грађданская лєрєка (С. Ахметѓянова. «Татар акылы» / «Татарская мудрость»); фєлософская 

лєрєка (Ф.М. Шабаев. «Карт ємән монологы»/ «Монолог старого дуба», М. Мєрѓа. Робагыѕлар. «Карыѕм 

да бу дөньяның дүрт ягына... » /Рубає. «Гляђу я на четыре стороны этого мєра»); любовная лєрєка (Ф. 

Замалетдєнова. «Ташлар» / «Камнє», «Кунак көткән көн» / «День ођєданєя гостеѕ», Р. Ахметѓянов. 

«Сандугач керде күңелгә» / «Душа поет»).  

36. «Театр элгечтән башлана». / «Театр начинается с вешалки».  

Жєѓнь є торчество Г. Камала - одного єѓ основополођнєков татарскоѕ реалєстєческоѕ драматургєє. 

Основные конфлєкты в комедєє Г. Камала «Беренче театр» /«Первыѕ театр». Просветєтельскєе єдеє, 

комєческєе средства.  

Сценєческое творчество С.Гєѓѓатуллєны-Волђскоѕ.  

Жєѓнь є творчество Х. Мударрєсовоѕ. Жєѓнь человека єскусства в повестє «Бәѕге хакы» / «Цена счастья».  

37. Татар әдәбиятында табиб образлары. / Образы «целителей» в татарской литературе.  

Жєѓнь є творчество Г.Апсалямова «Ак чәчәкләр» / «Белые цветы». Содерђанєе текста, Прєемы раскрытєя 

обраѓов врачеѕ.  

Жєѓненныѕ є творческєѕ путь С.Сулеѕмановоѕ. Иѓученєе отрывка єѓ повестє «Гөлбадран» / «Пєђма»: 

«Дөнья бу... » / «Это – ђєѓнь».  

38. Укытучы – горур яңгырый! / Учитель – звучит гордо!  

Творчество М. Магдеева. Фрагментарное єѓученєе романа «Фронтовєклар» / «Фронтовєкє». Лєрєѓм є 

орнаменталєѓм в татарскоѕ проѓе. Лєрєческєе отступленєя. Сєстема обраѓов.  

О педколледђе в Каѓанє.  

Оѓнакомленєе со стєхотворенєямє о наставнєках є учєтелях «Укытучы» / «Учєтель» Р. Гаташа, «Укытучым» 

/ «Моѕ учєтель» Л. Шагєрѓяна, є с расскаѓом «Инша» / «Сочєненєе» В. Нуруллєна.  

Проектная работа «Моѕ первыѕ учєтель».  

39. Һөнәрләр күп алар. / Изобилие профессий.  

Иѓученєе отрывка єѓ повестє Х.Сарьяна «Әткәм һөнәре» /«Отцовская профессєя». Авторская поѓєцєя є 

особенность єѓобрађенєя главного героя.  

Жєѓнь є творчество Г. Ахунова. Фрагментарное єѓученєе романа «Хәѓєнә» /«Клад». Основное содерђанєе 

романа. Реалєстєчное єѓобрађенєе темы нефтє є нефтянєков.  
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Жизнь и творчество И. Юзеева. Фрагментарное изучение поэмы «Таныш моңнар» / «Знакомые 

напевы». Образы молодого поколения, совместимость выбора профессии с идеалами молодой 

девушки. 
 

2.2.1.7. Иностранный язык (английский)  

Освоенєе предмета «Иностранныѕ яѓык (англєѕскєѕ)» в основноѕ школе предполагает прємененєе 

коммунєкатєвного подхода в обученєє єностранному яѓыку.  

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 єнформа- цєє: пресса, 

телевєденєе, радєо, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна  

Страны, столєцы, крупные города. Государственные сємволы. Географєческое поло- ђенєе. Клємат. 

Населенєе. Достопрємечательностє. Культурные особенностє: нацєональ- ные праѓднєкє, памятные даты, 

єсторєческєе событєя, традєцєє є обычає. Выдающєеся людє є єх вклад в науку є мєровую культуру.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Совершенствованєе 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.  
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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  

Совершенствованєе 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 монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  
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.  
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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  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:заполнение анкет 

и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); написание 

коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, даватьсовет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение ре зультатов проектной деятельности, делать выписки из текстов; составлять 

небольшие письменные высказывания в соот ветствии с коммуникативной задачей.  
Языковые средства и навыки оперирования ими. Орфография и пунктуация.  

Правєльное напєсанєе 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 1200 едєнєц (включая 500 усвоенных в начальноѕ школе).  

Основные способы словообраѓованєя: аффєксацєя, словослођенєе, конверсєя. Многоѓначность 

лексєческєх едєнєц. Сєнонємы. Антонємы. Лексєческая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи  

Навыкє распоѓнаванєя є употребленєя в речє нераспространенных є распространен- ных 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.  
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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.  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, по- 

лученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: знаниями о значении родного и 

иностранного языков в современном мире; сведениями о социокультурном портрете стран, 

говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; сведениями о 

социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном 

наследии; наниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведе- нии 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образ- цов 

фольклора (пословицы и т. д.); представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучае- мого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопри- мечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изуча- емого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом ино- 

странном языке; умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

фор- мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

умениемпредставлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  
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, сокра- щенєе, 

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 єссле- дованєя, составленєе 

плана работы, ѓнакомство с єсследовательскємє методамє (наблюде- нєе, 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;  
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• 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.  

 

2.2.1.8. Второй иностранный язык 

Моя семья  

Вѓаємоотношенєя в семье. Общенєе с родственнєкамє (лєчное, по телефону, в перепєске). 

Вѓаємодеѕствєе поколенєѕ. Конфлєктные сєтуацєє є способы єх решенєя. Культура семьє в Россєє, Кєтае 

є другєх странах.  

Мои друзья  

Лучшєѕ друг/подруга. Внешность є черты характера. Међлєчностные вѓаємоотношенєя с друѓьямє є в 

школе. День рођденєя друга/подругє.  

Дом, жилище  

Дом, квартєра, помещенєя в доме, школе, офєсе. Тєпы домов. Моя комната. Вєѓєт гостеѕ. Раѕон 

прођєванєя.  

Школа Школьная жизнь.  

Распєсанєе уроков. Правєла поведенєя в школе. Иѓучаемые предметы є отношенєе к нєм. Иѓученєе 

кєтаѕского яѓыка. Школьные прєнадлеђностє. Внеклассные меропрєятєя. Круђкє. Канєкулы. 

Общественная ђєѓнь. Общенєе с ѓарубеђнымє сверстнєкамє. Школьные традєцєє в Россєє, Кєтае є 

другєх странах. Выбор обраѓовательноѕ траекторєє.  

Свободное время  

Досуг є увлеченєя (муѓыка, чтенєе, танцы є другєе ѓанятєя). Вєды отдыха. Посещенєе театра, кєнотеатра, 

парка, ресторана, кафе, меропрєятєѕ. Забота о домашнєх ђєвотных. Карманные деньгє. Волонтёрская 

деятельность.  

Мой день  

Ређєм дня. Распорядок учебного є выходного дня. Домашнєе обяѓанностє. Покупкє Поход по магаѓєнам. 

Тєпы магаѓєнов (продуктовыѕ, кнєђныѕ, супермаркет). Деньгє є цены.  

Еда и продукты 

Вєды продуктов пєтанєя. Прєготовленєе є прєём пєщє, культура пєтанєя. Нацєональные кухнє Кєтая, 

Россєє є другєх стран.  
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Одежда Вєды одеђды. Молодёђная мода, предпочтенєя в одеђде. Нацєональная одеђда. Здоровый 

образ жизни и забота о здоровье  

Тело человека. Ређєм труда є отдыха, ѓанятєя спортом, откаѓ от вредных прєвычек. Здоровое пєтанєе. 

Посещенєе медєцєнского учређденєя. Вєѓєт к врачу. Медєцєнскєѕ осмотр.  

Спорт  

Вєды спорта. Спортєвные єгры. Нацєональные вєды спорта. Спортєвные соревнованєя є достєђенєя.  

Выбор профессии  

Мєр профессєѕ. Проблема выбора профессєє. Роль єностранного яѓыка в планах на будущее. 

Путешествия  

Путешествєя по Россєє, Кєтаю є другєм странам. Экскурсєя по городу. Транспорт, поеѓдкє. Правєла 

поведенєя в общественных местах. Впечатленєя от путешествєѕ.  

Окружающий мир  

Прєрода: растенєя є ђєвотные. Времена года. Погода. Прогноѓ погоды. Проблемы экологєє. Защєта 

окруђающеѕ среды, роль волонтёров. Жєѓнь в городе/сельскоѕ местностє.  

Средства массовой информации и коммуникации  

Роль средств массовоѕ єнформацєє в ђєѓнє общества. Средства массовоѕ єнформацєє: пресса, 

телевєденєе, Интернет. Почтовые отправленєя. Телефонные ѓвонкє.  

Страна изучаемого языка и родная страна Россия и Китай.  

Столєцы є крупные города Россєє є Кєтая. Государственные сємволы Россєѕскоѕ Федерацєє є Кєтаѕскоѕ 

Народноѕ Республєкє. Географєческое полођенєе. Клємат. Населенєе. Основные достопрємечательностє. 

Культурные особенностє: нацєональные праѓднєкє, памятные даты, єсторєческєе событєя, традєцєє є 

обычає. Нацєональное єскусство. Выдающєеся людє є єх вклад в науку є мєровую культуру.  

Коммунєкатєвные уменєя  

Говорение  

Дєалогєческая речь  

Программа предполагает формєрованєе є раѓвєтєе дєалогєческоѕ речє в рамках єѓучаемого предметного 

содерђанєя речє: уменєе вступать в дєалогє раѓного характера, єнєцєєровать є поддерђєвать єх. Тєпы 

дєалогов: дєалог этєкетного характера, дєалог-расспрос, дєалог-побуђденєе к деѕствєю, дєалог-обмен 

мненєямє, комбєнєрованныѕ дєалог. Объём дєалога – от 3 реплєк (5 – 7 классы) до 6-8 реплєк (8 – 9 

классы) со стороны кађдого обучающегося, продолђєтельность – от 2,5 до 3-3,5 мєнут.  

Монологєческая речь  

В рамках учебного курса осуществляются формєрованєе є раѓвєтєе уменєѕ выстраєвать є проєѓносєть 

свяѓные выскаѓыванєя с єспольѓованєем основных коммунєкатєвных тєпов речє (повествованєе, 

опєсанєе, сообщенєе, рассуђденєе єлє характерєстєка, оценочное суђденєе). Обучающєѕся долђен 

уметь передавать содерђанєе прочєтанного текста, делать сообщенєе по содерђанєю прочєтанноѕ / 

прослушанноѕ єнформацєє, вырађать своё мненєе є прєводєть краткєе аргументы с опороѕ є беѓ опоры 

на ѓрєтельную наглядность, прочєтанныѕ/прослушанныѕ текст є/єлє вербальные опоры (ключевые слова, 
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план, вопросы). Объём монологєческого выскаѓыванєя – от 6-9 фраѓ (5 – 7 классы) до 10 – 12 фраѓ (8 – 9 

классы) с общеѕ продолђєтельностью 1,5 – 2,5 мєнуты.  

Аудирование  

Освоенєе курса подраѓумевает раѓвєтєе уменєѕ воспрєятєя на слух є понєманєя неслођных аутентєчных 

аудєотекстов на кєтаѕском яѓыке с раѓноѕ глубєноѕ є точностью пронєкновенєя в єх содерђанєе (с 

понєманєем основного содерђанєя, выборочным єлє полным понєманєем) в ѓавєсємостє от решаемоѕ 

коммунєкатєвноѕ ѓадачє. В воспрєнємаемом на слух тексте обучающєеся долђны уметь выделять 

основную мысль, ключевые факты, релевантную єнформацєю, в том чєсле ѓапрошенную, єспольѓовать 

контекст є яѓыковую догадку. Стєлє текстов: єнформацєонныѕ, научно-популярныѕ, худођественныѕ, 

раѓговорныѕ. Жанры текстов: сообщенєя, выскаѓыванєя собеседнєков в сєтуацєях повседневного 

общенєя, беседа (дєалог, полєлог), єнтервью, объявленєе, реклама, расскаѓ, єсторєя є др. Содерђанєе 

текстов долђно соответствовать воѓрастным особенностям є єнтересам обучающєхся 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 – от 1 мєнуты (5-6 классы) до 2 мєнут (8-9 классы). Аудєрованєе с 

выборочным понєманєем нуђноѕ/єнтересующеѕ/ѓапрашєваемоѕ єнформацєє предполагает уменєе 

выделєть ѓначємую єнформацєю в одном єлє несколькєх неслођных аутентєчных короткєх текстах. 

Время ѓвучанєя текстов – от 1 мєнуты (5-6 классы) до 1,5 мєнут (8-9 классы). Аудєрованєе с понєманєем 

основного содерђанєя текста є с выборочным понєманєем нуђноѕ/єнтересующеѕ/ѓапрашєваемоѕ 

єнформацєє осуществляется на неслођных аутентєчных текстах, содерђащєх, наряду с єѓученнымє 

яѓыковымє явленєямє, є некоторое колєчество неѓнакомых яѓыковых явленєѕ, ѓначенєе которых 

обучающєѕся мођет определєть благодаря яѓыковоѕ догадке є контексту.  

Чтение  

В ходе учебного курса формєруются є раѓвєваются уменєя чтенєя є понєманєя текстов с раѓлєчноѕ 

глубєноѕ є точностью пронєкновенєя в єх содерђанєе: с понєманєем основного содерђанєя 

(оѓнакомєтельное чтенєе), с выборочным понєманєем нуђноѕ/єнтересующеѕ/ѓапрашєваемоѕ 

єнформацєє (просмотровое чтенєе) є с полным понєманєем прочєтанного (єѓучающее чтенєе). Стєлє 

текстов: єнформацєонныѕ, научно-популярныѕ, публєцєстєческєѕ, худођественныѕ, раѓговорныѕ. Жанры 

текстов: монолог, лєчное пєсьмо, открытое пєсьмо, ѓапєсь в дневнєке, беседа (дєалог, полєлог), 

єнтервью, сообщенєе, статья, ѓаметка, расскаѓ, єсторєя, отрывок єх худођественного проєѓведенєя, 

стєхотворенєе, ѓагадка, объявленєе, реклама, рецепт, опєсанєе продукта є др. Чтенєе с понєманєем 

основного содерђанєя текста осуществляется на неслођных аутентєчных матерєалах в рамках 

предметного содерђанєя, определённого программоѕ. Тексты могут содерђать некоторое колєчество 

неєѓученных яѓыковых явленєѕ. Обучающєеся долђны демонстрєровать уменєя определять тему, 

прємерное содерђанєе текста по его наѓванєю, выделять основную мысль, вычленять ключевые факты є 

выстраєвать єх логєческую последовательность. Объём текстов для оѓнакомєтельного чтенєя - до 400 

ѓнаков. Чтенєе с выборочным понєманєем нуђноѕ/єнтересующеѕ/ѓапрашєваемоѕ єнформацєє 

осуществляется на неслођных аутентєчных текстах, содерђащєх некоторое колєчество неѓнакомых 

яѓыковых явленєѕ. Обучающєеся долђны демонстрєровать уменєе путём просмотра аутентєчного текста 

выбєрать необходємую єнформацєю, ѓапрошенную в ѓаданєє єлє представляющую для нєх єнтерес. 

Объём текстов для просмотрового чтенєя - до 250-300 ѓнаков. Чтенєе с полным понєманєем 

осуществляется на неслођных аутентєчных текстах, содерђащєх єѓученныѕ яѓыковоѕ матерєал. 

Обучающєеся долђны демонстрєровать уменєя полно є точно понємать содерђанєе прочєтанного, 

єспольѓуя компоѓєцєонносодерђательныѕ є яѓыковоѕ аналєѓ текста, яѓыковую догадку, выборочныѕ 

перевод є т.д., давать оценку є вырађать свое мненєе, обсуђдать, комментєровать є объяснять отдельные 

упомянутые факты є явленєя. Объём текстов для єѓучающего чтенєя – до 200-250 ѓнаков. Прє 
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осуществленєє любого єѓ вєдов чтенєя обучающєеся могут єспольѓовать двуяѓычныѕ кєтаѕско-русскєѕ 

словарь.  

Письменная речь  

Учебная программа направлена на формєрованєе є раѓвєтєе следующєх уменєѕ пєсьменноѕ речє:  

 делать выпєскє єѓ текста в соответствєє с ѓаданєем;  

 составлять небольшєе пєсьменные выскаѓыванєя в соответствєє с коммунєкатєвноѕ ѓадачеѕ;  

 составлять пєсьменное сообщенєе / выскаѓыванєе в соответствєє с коммунєкатєвноѕ ѓадачеѕ (объёмом 

до 150 ѓнаков);  

 пєсать лєчное пєсьмо в ответ на пєсьмо-стємул с употребленєем формул речевого этєкета, прєнятых в 

Кєтае є другєх странах, где распространён кєтаѕскєѕ яѓык, с опороѕ є беѓ опоры на обраѓец; уметь 

расспрашєвать адресата о его ђєѓнє, делах, сообщать аналогєчные сведенєя о себе, вырађать 

благодарность, сођаленєе, одобренєе, просьбу, давать є просєть совет) (объёмом до 60-70 ѓнаков, 

включая адрес);  

 составлять короткєе поѓдравленєя с днём рођденєя є другємє праѓднєкамє (нацєональнымє 

кєтаѕскємє є россєѕскємє, међдународнымє), с употребленєем соответствующєх формул речевого 

этєкета, вырађать пођеланєя (объёмом 30 – 40 ѓнаков, включая адрес);  

 составлять планы, теѓєсы устного/пєсьменного сообщенєя, опєсанєя дєаграмм є графєков;  

 кратко єѓлагать реѓультаты проектноѕ деятельностє, учебного єсследованєя; 

 ѓаполнять анкеты є формуляры (укаѓывать ємя, фамєлєю, пол, грађданство, нацєональность, адрес).  

Иероглифика, орфография и пунктуация  

В рамках программы обучающєеся прєобретают следующєе навыкє:  

 умелое єспольѓованєе правєл напєсанєя кєтаѕскєх єероглєфов, правєльное напєсанєе єѓученных 

єероглєфов в соответствєє с корректным порядком черт;  

 єдентєфєкацєя баѓовых черт є графем кєтаѕскєх єероглєфов как в єѓученных, так є в неѓнакомых 

єероглєфах, колєчества черт в ѓнаке;  

 понєманєе структуры єероглєфов, осуществленєе графемного аналєѓа єероглєфєческєх ѓнаков, 

определенєе є семантєѓацєя ѓнакомых ключеѕ (классєфєкаторов) є другєх графем, а такђе фонетєков;  

 распоѓнаванєе єѓученных єероглєфов в тексте, в том чєсле в новых сочетанєях;  

 чтенєе некоторых баѓовых єероглєфов, ѓапєсанных в традєцєонноѕ форме, прєменяемоѕ в Гонконге, на 

Таѕване є в Сєнгапуре;  

 корректное єспольѓованєе латєнєѓєрованноѕ фонетєческоѕ транскрєпцєє пєньєнь (букв алфавєта, 

буквосочетанєѕ) є транскрєпцєє в фонетєческоѕ сєстеме Палладєя прє ѓапєсє кєтаѕского текста на 

основе основных правєл транскрєбєрованєя;  

 правєльная расстановка ѓнаков тонов в тексте, ѓапєсанном єероглєфєкоѕ є в транскрєпцєє пєньєнь;  
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 соблюденєе основных правєл орфографєє є пунктуацєє в кєтаѕском яѓыке, постановкє основных ѓнаков 

препєнанєя (ѓапятоѕ – обычноѕ є каплевєдноѕ, точкє, тєре, вопросєтельного є восклєцательного ѓнаков є 

др.).  

Фонетическая сторона речи  

Обучающєеся прєобретут следующєе ѓнанєя є навыкє:  

 навыкє раѓлєченєя на слух в потоке речє всех ѓвуков є тонов кєтаѕского яѓыка;  

 ѓнанєе структуры кєтаѕского слова, правєл сочетаемостє єнєцєалеѕ є фєналеѕ в слоге;  

 ѓнанєе правєл чтенєя транскрєпцєє єероглєфов (латєнєѓєрованноѕ транскрєпцєє пєньєнь є сєстемы 

транскрєпцєє Палладєя);  

 ѓнанєе тонального рєсунка однослођных є многослођных слов є правєльное его воспроєѓведенєе;  

 ѓнанєе є правєльное воспроєѓведенєе рєтмєческого є фраѓового ударенєя;  

 ѓнанєе є соблюденєе правєл модуляцєє тонов, проєѓношенєя слогов внутрє рєтмєческєх групп;  

 ѓнанєе є правєльное воспроєѓведенєе фраѓового ударенєя;  

 навыкє члененєя предлођенєѕ на смысловые группы;  

 рєтмєко-єнтонацєонные навыкє проєѓношенєя раѓлєчных тєпов предлођенєѕ.  

Лексическая сторона речи  

Программа способствует формєрованєю є раѓвєтєю следующєх ѓнанєѕ є навыков:  

 навыкє распоѓнаванєя є употребленєя в речє лексєческєх едєнєц, обслуђєвающєх коммунєкатєвные 

сєтуацєє в рамках тематєкє основноѕ школы, наєболее распространённых устоѕчєвых словосочетанєѕ, 

оценочноѕ лексєкє, реплєк-клєше речевого этєкета, характерных для культуры Кєтая є другєх стран, в 

которых шєроко єспольѓуется кєтаѕскєѕ яѓык (общєѕ объём лексєческєх едєнєц в основном є 

дополнєтельном словарях – около 2000);  

 навыкє увелєченєя продуктєвного є рецептєвного лексєческого мєнємума в ходе классноѕ є 

самостоятельноѕ работы с новым лексєческєм матерєалом;  

 ѓнанєе основных категорєѕ слов є способов словообраѓованєя в кєтаѕском яѓыке (словослођенєе, 

аффєксацєя, конверсєя), тєпов слов (простые, слођные, слођносокращённые), навыкє аналєѓа 

лексєческєх едєнєц;  

 ѓнанєе многоѓначностє лексєческєх едєнєц, навыкє распоѓнаванєя є єспольѓованєя омонємов, 

омофонов, сєнонємов, антонємов;  

 ѓнанєе правєл лексєческоѕ сочетаемостє є навыкє єх єспольѓованєя;  

 ѓнанєе є уместное єспольѓованєе некоторых єдєоматєческєх вырађенєѕ кєтаѕского яѓыка (чэнъюев є 

другєх), понєманєя єх лексєческоѕ, грамматєческоѕ є культурноѕ спецєфєкє;  

 навыкє распоѓнаванєя є корректного єспольѓованєя єнтернацєональных лексєческєх едєнєц. 

Грамматическая сторона речи  
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Программа нацелена на формєрованєе є раѓвєтєе следующєх грамматєческєх ѓнанєѕ є навыков:  ѓнанєе 

основных едєнєц грамматєкє кєтаѕского яѓыка (морфема, слово, словосочетанєе, предлођенєе) є 

ключевых грамматєческєх особенностеѕ кєтаѕскєх слов (конверсєонная омонємєя, отсутствєе 

определённых грамматєческєх прєѓнаков, смыслораѓлєчєтельная ѓначємость порядка слов є др.);  

 навыкє распоѓнаванєя є употребленєя раѓлєчных частеѕ речє: существєтельных (в едєнственном є 

мнођественном чєсле), в том чєсле локатєвов, темпоратєвов, дєректєвов; лєчных местоєменєѕ (в 

едєнственном є мнођественном чєсле), прєтяђательных, укаѓательных, вопросєтельных є 

неопределённых местоєменєѕ; прєлагательных в раѓных степенях сравненєя; наречєѕ (в том чєсле 

слуђебных); глаголов (в том чєсле реѓультатєвных, модальных є єх эквєвалентов); колєчественных (до 

10000) є порядковых чєслєтельных; счётных слов; вєдовременных суффєксов; модєфєкаторов 

направленєя; модальных частєц; предлогов; союѓов; међдометєѕ є др.;  

 навыкє распоѓнаванєя є употребленєя в речє нераспространённых є распространённых простых 

предлођенєѕ є слођных предлођенєѕ (слођносочєнённых, слођноподчєнённых, в том чєсле с 

прєдаточнымє предлођенєямє, оформляющємє прєчєнно-следственную свяѓь, условєе, цель, 

предполођенєе є др.) є соответствующєх грамматєческєх конструкцєѕ;  

 ѓнанєе є понєманєе структуры кєтаѕского предлођенєя; навыкє распоѓнаванєя є употребленєя в речє 

раѓлєчных членов предлођенєя (подлеђащее, скаѓуемое (в том чєсле построенєе раѓлєчных 

вєдовременных форм), дополненєе (прямое, косвенное), определенєе (нераспространённое, 

распространённое), обстоятельство (обраѓа деѕствєя, предлођные конструкцєє в функцєє 

обстоятельства), дополнєтельные члены (комплементы) реѓультата, степенє (масштаба), кратностє 

деѕствєя, длєтельностє);  

 баѓовые навыкє сєнтаксєческого аналєѓа предлођенєя; понєманєе сутє понятєѕ топєка є комментарєя, 

баѓовые навыкє члененєя предлођенєя в соответствєє с топєко-комментарєевым подходом;  

 навыкє распоѓнаванєя є употребленєя в речє раѓлєчных коммунєкатєвных тєпов предлођенєѕ 

(повествовательного – утвердєтельного є отрєцательного, вопросєтельного, побудєтельного, 

восклєцательного);  

 навыкє распоѓнаванєя є употребленєя в речє раѓлєчных форм вырађенєя отрєцанєя;  

 навыкє распоѓнаванєя є употребленєя в речє категорєческого утверђденєя є категорєческого 

отрєцанєя;  

 навыкє распоѓнаванєя є построенєя раѓлєчных тєпов вопросов (общєх, спецєальных, альтернатєвных, 

рєторєческєх);  

 навыкє распоѓнаванєя є употребленєя в речє конструкцєѕ прямого порядка слов є єнверсєє;  

 навыкє распоѓнаванєя є употребленєя в речє раѓлєчных способов вырађенєя модальностє (ђеланєя, 

необходємостє, воѓмођностє, долђенствованєя є др.).  

 навыкє распоѓнаванєя є употребленєя в речє повелєтельного наклоненєя;  

 навыкє распоѓнаванєя є употребленєя прямоѕ є косвенноѕ речє;  

 навыкє распоѓнаванєя є употребленєя в речє вводных фраѓ;  

 навыкє распоѓнаванєя є употребленєя в речє предлођенєѕ пассєвного строя;  
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 навыкє распоѓнаванєя є употребленєя в речє основных єѓученных сєнтаксєческєх конструкцєѕ є 

грамматєческєх форм лексєческєх едєнєц сообраѓно коммунєкатєвноѕ ѓадаче в коммунєкатєвно 

ѓначємом контексте.  

Социокультурные знания и умения  

Программа предполагает овладенєе определённым объёмом ѓнанєѕ в областє этнокультурных 

особенностеѕ Кєтая є стран, в которых кєтаѕская культура єсторєческє ємеет большое ѓначенєе, а такђе 

Россєє. Кроме того, она нацелена на формєрованєе є раѓвєтєе у обучающєхся уменєѕ осуществлять 

међлєчностное є међкультурное общенєе с єспольѓованєем этєх ѓнанєѕ, а такђе ѓнанєѕ 

међдєсцєплєнарного характера. В частностє, обучающєеся овладеют:  

 ѓнанєямє о ѓначенєє родного є кєтаѕского яѓыка в современном мєре;  

 ѓнанєямє о культурных особенностях є культурном наследєє Кєтая є стран, в которых кєтаѕскєѕ яѓык 

является однєм єѓ основных, об єх культурных реалєях є опєсывающеѕ єх фоновоѕ лексєке: традєцєях (в 

пєтанєє, проведенєє выходных днеѕ, основных нацєональных праѓднєков є т.д.), распространённых 

обраѓцах фольклора (єдєоматєческєх вырађенєѕ-чэнъюев, пословєц, ѓагадок, песен є пр.);  

 навыкамє єспольѓованєя соцєокультурных реалєѕ прє соѓданєє устных є пєсьменных выскаѓыванєѕ;  

 ѓнанєямє о сходствах є раѓлєчєях в традєцєях Россєє є стран єѓучаемого яѓыка; об особенностях обраѓа 

ђєѓнє, быта, культуры (всемєрно єѓвестных достопрємечательностях, выдающєхся людях є єх вкладе в 

мєровую культуру); о ряде этєкетных традєцєях; о некоторых проєѓведенєях худођественноѕ лєтературы 

на кєтаѕском яѓыке;  

 уменєямє распоѓнавать є употреблять в устноѕ є пєсьменноѕ речє в сєтуацєях неформального є 

формального общенєя основные нормы речевого этєкета, прєнятые в Кєтае є ряде стран єѓучаемого 

яѓыка;  

 уменєямє представлять Россєю є её основные культурные реалєє, особенностє є достєђенєя на 

кєтаѕском яѓыке; осуществлять коммунєкацєю с ѓарубеђнымє гостямє в сєтуацєях повседневного 

общенєя на кєтаѕском яѓыке є окаѓывать єм помощь на єѓучаемом яѓыке. Компенсаторные умения  

В ходе освоенєя курса кєтаѕского яѓыка у обучающєхся формєруются є раѓвєваются следующєе уменєя:  

 уточнять у собеседнєка ѓначенєе неѓнакомых слов є вырађенєѕ (переспрашєвать, просєть повторєть), 

польѓоваться дополнєтельнымє єнструментамє для выясненєя ѓначенєя слов;  

 єгнорєровать в тексте лексєко-грамматєческєе є смысловые трудностє, не влєяющєе на понєманєе его 

основного содерђанєя;  

 єспольѓовать в качестве опоры ключевые слова, план к тексту, тематєческєѕ словарь є т.д. прє 

порођденєє собственных выскаѓыванєѕ;  

 прогноѓєровать содерђанєе текста на основе ѓаголовка, предварєтельно поставленных вопросов, 

выделенных ключевых слов є т.д.;  

 єспольѓовать яѓыковую є контекстуальную догадку прє осуществленєє рецептєвных вєдов речевоѕ 

деятельностє;  

 догадываться о ѓначенєє неѓнакомых слов по єспольѓуемым собеседнєком ђестам є мємєке;  

єспольѓовать сєнонємы, антонємы, опєсанєе понятєя прє дефєцєте яѓыковых средств;  
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 подбєрать в соответствєє со своємє потребностямє другєе воѓмођные средства для преодоленєя 

трудностеѕ в понєманєє ѓначенєя слов є порођденєє собственных выскаѓыванєѕ. Общеучебные умения 

и универсальные способы деятельности  

В процессе обученєя формєруются є совершенствуются уменєя:  

 работы с єнформацєеѕ: поєска, аналєѓа є выделенєя нуђноѕ єнформацєє, преобраѓованєя 

єнформацєє, обобщенєя, сокращенєя, расшєренєя устноѕ є пєсьменноѕ єнформацєє, соѓданєя второго 

текста по аналогєє, ѓаполненєя таблєц, форм, анкет, аналєѓа дєаграмм є т.д., представленєя єнформацєє 

в раѓнообраѓных формах;  

 работы с раѓнымє єсточнєкамє єнформацєє на кєтаѕском яѓыке (словарямє, справочнєкамє, 

лєтературоѕ, матерєаламє СМИ, ресурсамє сетє Интернет є т.п.) є на русском яѓыке по страноведческоѕ 

тематєке, є грамматєке кєтаѕского яѓыка є т.д.;  

 планєрованєя є осуществленєя учебно-єсследовательскоѕ є проектноѕ работы: выбора темы 

єсследованєя/проекта, составленєя плана работы, єспольѓованєя баѓовых єсследовательскєх методов 

(сравненєе, классєфєкацєя, наблюденєе, анкетєрованєе, єнтервьюєрованєе є другєх), аналєѓа є 

єнтерпретацєє полученных данных; раѓработкє є реалєѓацєє краткосрочных є долгосрочных проектов, єх 

устноѕ преѓентацєє є ѓащєты с ответамє на вопросы; вѓаємодеѕствєя в группе с другємє участнєкамє 

проектноѕ деятельностє;  

 самостоятельно работать в классе є дома; 

 єспольѓованєя єнформацєонно-коммунєкацєонных технологєѕ для решенєя учебных ѓадач. 

Специальные учебные умения  

В рамках программы формєруются є совершенствуются уменєя:  

 єдентєфєкацєє ключевых слов є соцєокультурных реалєѕ в работе над текстамє раѓных ђанров;  

 семантєѓацєє слов є вырађенєѕ на основе яѓыковоѕ є контекстуальноѕ догадкє;  

 словообраѓовательного аналєѓа є графемного раѓбора;  

 єспольѓованєя справочного аппарата (грамматєческєх є лєнгвострановедческєх справочнєков, 

двуяѓычных є толковых словареѕ, мультємедєѕных средств, он-лаѕн ресурсов є т.д.);  

 проектноѕ деятельностє међ- є метапредметного характера с єспольѓованєем кєтаѕского яѓыка;  

набора є редактєрованєя єероглєфєческого текста на компьютере, работы с вєртуальнымє мобєльнымє 

ресурсамє, свяѓаннымє с кєтаѕскєм яѓыком є странамє єѓучаемого яѓыка. 

 

2.2.1.9. История России. Всеобщая история 

Программа учебного предмета «Исторєя» на уровне основного общего обраѓованєя раѓработана на 

основе Концепцєє нового учебно-методєческого комплекса по отечественноѕ єсторєє, подготовленноѕ в 

целях повышенєя качества школьного єсторєческого обраѓованєя, воспєтанєя грађданственностє є 

патрєотєѓма, формєрованєя едєного культурноєсторєческого пространства Россєѕскоѕ Федерацєє.  

Общая характерєстєка программы по єсторєє.  



510 

 
 

Целью школьного єсторєческого обраѓованєя является формєрованєе у учащегося целостноѕ картєны 

россєѕскоѕ є мєровоѕ єсторєє, учєтывающеѕ вѓаємосвяѓь всех ее этапов, єх ѓначємость для понєманєя 

современного места є ролє Россєє в мєре, вађность вклада кађдого народа, его культуры в общую 

єсторєю страны є мєровую єсторєю, формєрованєе лєчностноѕ поѓєцєє по основным этапам раѓвєтєя 

россєѕского государства є общества, а такђе современного обраѓа Россєє.  

Современныѕ подход в преподаванєє єсторєє предполагает едєнство ѓнанєѕ, ценностных отношенєѕ є 

поѓнавательноѕ деятельностє школьнєков. В деѕствующєх федеральных государственных 

обраѓовательных стандартах основного общего обраѓованєя, наѓваны следующєе ѓадачє єѓученєя 

єсторєє в школе:  

• формєрованєе у молодого поколенєя орєентєров для грађданскоѕ, этнонацєональноѕ, соцєальноѕ, 

культурноѕ самоєдентєфєкацєє в окруђающем мєре;  

• овладенєе учащємєся ѓнанєямє об основных этапах раѓвєтєя человеческого общества с древностє до 

нашєх днеѕ, прє особом внєманєє к месту є ролє Россєє во всемєрноєсторєческом процессе;  

• 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 многоконфессєональном обществе.  

В соответствєє с Концепцєеѕ нового учебно-методєческого комплекса по отечественноѕ єсторєє 

баѓовымє прєнцєпамє школьного єсторєческого обраѓованєя 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 є ценностеѕ;  

• рассмотренєе єсторєє Россєє как неотъемлемоѕ частє мєрового єсторєческого процесса, понєманєе 

особенностеѕ ее раѓвєтєя, места є ролє в мєровоѕ єсторєє є в современном мєре;  

• ценностє грађданского общества – верховенство права, соцєальная солєдарность, беѓопасность, 

свобода є ответственность;  

• воспєтательныѕ потенцєал єсторєческого обраѓованєя, его єсключєтельная роль в формєрованєє 

россєѕскоѕ грађданскоѕ єдентєчностє є патрєотєѓма;  

• общественное согласєе є увађенєе как необходємое условєе вѓаємодеѕствєя государств є народов в 

новеѕшеѕ єсторєє.  

• поѓнавательное ѓначенєе россєѕскоѕ, регєональноѕ є мєровоѕ єсторєє;  

• формєрованєе требованєѕ к кађдоѕ ступенє непрерывного єсторєческого обраѓованєя на протяђенєє 

всеѕ ђєѓнє.  
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Методєческоѕ основоѕ єѓученєя курса єсторєє в основноѕ школе является сєстемно-деятельностныѕ 

подход, обеспечєвающєѕ достєђенєе лєчностных, метапредметных є предметных обраѓовательных 

реѓультатов посредством органєѓацєє актєвноѕ поѓнавательноѕ деятельностє школьнєков.  

Методологєческая основа преподаванєя курса єсторєє в школе ѓєђдется на следующєх обраѓовательных 

є воспєтательных прєорєтетах:  

• прєнцєп научностє, определяющєѕ соответствєе учебных едєнєц основным реѓультатам научных 

єсследованєѕ;  

• многоуровневое представленєе єсторєє в едєнстве локальноѕ, регєональноѕ, отечественноѕ є мєровоѕ 

єсторєє, рассмотренєе єсторєческого процесса как совокупностє усєлєѕ многєх поколенєѕ, народов є 

государств;  

• 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-гуманєтарного цєкла;  

• антропологєческєѕ подход, формєрующєѕ лєчностное эмоцєонально окрашенное воспрєятєе 

прошлого;  

• єсторєко-культурологєческєѕ подход, формєрующєѕ способностє к међкультурному дєалогу, 

воспрєятєю є беређному отношенєю к культурному наследєю.  

Место учебного предмета «Исторєя» в учебном плане основного общего обраѓованєя.  

Предмет «Исторєя» єѓучается на уровне основного общего обраѓованєя в качестве обяѓательного 

предмета в 5-9 классах.  

Иѓученєе предмета «Исторєя» как частє предметноѕ областє «Общественно-научные предметы» основано 

на међпредметных свяѓях с предметамє: «Обществоѓнанєе», «Географєя», «Лєтература», «Русскєѕ яѓык», 

«Иностранныѕ яѓык», «Иѓобраѓєтельное єскусство», «Муѓыка», «Информатєка», «Математєка», «Основы 

беѓопасностє є ђєѓнедеятельностє» є др.  

Структурно предмет «Исторєя» включает учебные курсы по всеобщеѕ єсторєє є єсторєє Россєє.  

Знакомство обучающєхся прє полученєє основного общего обраѓованєя с предметом «Исторєя» 

начєнается с курса всеобщеѕ єсторєє. Иѓученєе всеобщеѕ єсторєє способствует формєрованєю общеѕ 

картєны єсторєческого путє человечества, раѓных народов є государств, преемственностє єсторєческєх 

эпох є непрерывностє єсторєческєх процессов. Преподаванєе курса долђно давать обучающємся 

представленєе о процессах, явленєях є понятєях мєровоѕ єсторєє, сформєровать ѓнанєя о месте є ролє 

Россєє в мєровом єсторєческом процессе.  

Курс всеобщеѕ єсторєє прєѓван сформєровать у учащєхся поѓнавательныѕ єнтерес, баѓовые навыкє 

определенєя места єсторєческєх событєѕ во временє, уменєя соотносєть єсторєческєе событєя є 

процессы, проєсходєвшєе в раѓных соцєальных, нацєональнокультурных, полєтєческєх, террєторєальных 

є єных условєях.  

В рамках курса всеобщеѕ єсторєє обучающєеся ѓнакомятся с єсторєческоѕ картоѕ как єсточнєком 

єнформацєє о расселенєє человеческєх общностеѕ, располођенєє цєвєлєѓацєѕ є государств, местах 

вађнеѕшєх событєѕ, дєнамєкє раѓвєтєя соцєокультурных, экономєческєх є геополєтєческєх процессов в 

мєре. Курс ємеет определяющее ѓначенєе в осоѓнанєє обучающємєся культурного многообраѓєя мєра, 

соцєально-нравственного опыта предшествующєх поколенєѕ; в формєрованєє толерантного отношенєя к 
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культурно-єсторєческому наследєю народов мєра, усвоенєє наѓначенєя є худођественных достоєнств 

памятнєков єсторєє є культуры, пєсьменных, єѓобраѓєтельных є вещественных єсторєческєх єсточнєков.  

Курс дает воѓмођность обучающємся научється сопоставлять раѓвєтєе Россєє є другєх стран в раѓлєчные 

єсторєческєе перєоды, сравнєвать єсторєческєе сєтуацєє є событєя, давать оценку наєболее 

ѓначєтельным событєям є лєчностям мєровоѕ єсторєє, оценєвать раѓлєчные єсторєческєе версєє 

событєѕ є процессов.  

Курс отечественноѕ єсторєє является вађнеѕшєм слагаемым предмета «Исторєя». Он долђен сочетать 

єсторєю Россєѕского государства є населяющєх его народов, єсторєю регєонов є локальную єсторєю 

(прошлое родного города, села). Такоѕ подход будет способствовать осоѓнанєю школьнєкамє своеѕ 

соцєальноѕ єдентєчностє в шєроком спектре – как грађдан своеѕ страны, ђєтелеѕ своего края, города, 

представєтелеѕ определенноѕ этнонацєональноѕ є релєгєоѓноѕ общностє, хранєтелеѕ традєцєѕ рода є 

семьє.  

Вађная мєровоѓѓренческая ѓадача курса отечественноѕ єсторєє ѓаключается в раскрытєє как своеобраѓєя 

є неповторємостє россєѕскоѕ єсторєє, так є ее свяѓє с ведущємє процессамє мєровоѕ єсторєє. Это 

достєгается с помощью сєнхронєѓацєє курсов єсторєє Россєє є всеобщеѕ єсторєє, сопоставленєя 

ключевых событєѕ є процессов россєѕскоѕ є мєровоѕ єсторєє, введенєя в содерђанєе обраѓованєя 

элементов регєональноѕ єсторєє є компаратєвных характерєстєк.  

Патрєотєческая основа єсторєческого обраѓованєя ємеет цель воспєтать у молодого поколенєя гордость 

ѓа свою страну, осоѓнанєе ее ролє в мєровоѕ єсторєє. Прє этом вађно акцентєровать внєманєе на 

массовом героєѓме в освободєтельных воѕнах, пређде всего Отечественных 1812 є 1941-1945 гг., раскрыв 

подвєг народа как прємер грађданственностє є самопођертвованєя во ємя Отечества. Вместе с тем, 

поѓєтєвныѕ пафос єсторєческого соѓнанєя долђна соѓдавать не только гордость военнымє победамє 

предков. Самое прєстальное внєманєе следует уделєть достєђенєям страны в другєх областях. 

Предметом патрєотєческоѕ гордостє, несомненно, является велєкєѕ труд народа по освоенєю громадных 

пространств Евраѓєє с ее суровоѕ прєродоѕ, формєрованєе россєѕского общества на слођноѕ 

многонацєональноѕ є полєконфессєональноѕ основе, в рамках которого преобладалє начала 

вѓаємовыручкє, согласєя є веротерпємостє, соѓданєе наукє є культуры мєрового ѓначенєя, традєцєє 

трудовоѕ є предпрєнємательскоѕ культуры, благотворєтельностє є меценатства.  

В школьном курсе долђен преобладать пафос соѓєданєя, поѓєтєвныѕ настроѕ в воспрєятєє отечественноѕ 

єсторєє. Тем не менее, у учащєхся не долђно сформєроваться представленєе, что єсторєя Россєє – это 

череда трєумфальных шествєѕ, успехов є побед. В єсторєческом прошлом нашеѕ страны былє є 

трагєческєе перєоды (смуты, революцєє, грађданскєе воѕны, полєтєческєе репрессєє є др.), беѓ 

освещенєя которых представленєе о прошлом во всем его многообраѓєє не мођет счєтаться 

полноценным. Трагедєє нельѓя ѓамалчєвать, но необходємо подчеркєвать, что русскєѕ є другєе народы 

нашеѕ страны находєлє сєлы вместе преодолевать выпавшєе на єх долю тяђелые єспытанєя.  

Россєя – крупнеѕшая многонацєональная є полєконфессєональная страна в мєре. В свяѓє с этєм 

необходємо расшєрєть объем учебного матерєала по єсторєє народов Россєє, делая акцент на 

вѓаємодеѕствєє культур є релєгєѕ, укрепленєє экономєческєх, соцєальных, полєтєческєх є другєх свяѓеѕ 

међду народамє. Следует подчеркнуть, что прєсоедєненєе к Россєє є пребыванєе в составе Россєѕского 

государства ємело полођєтельное ѓначенєе для народов нашеѕ страны: беѓопасность от внешнєх врагов, 

прекращенєе внутреннєх смут є међдоусобєц, культурное є экономєческое раѓвєтєе, распространенєе 

просвещенєя, обраѓованєя, ѓдравоохраненєя є др.  

Одноѕ єѓ главных ѓадач школьного курса єсторєє является формєрованєе грађданскоѕ общероссєѕскоѕ 

єдентєчностє, прє этом необходємо сделать акцент на єдее грађданственностє, пређде всего прє 
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решенєє проблемы вѓаємодеѕствєя государства є общества. С этєм свяѓана є проблема грађданскоѕ 

актєвностє, прав є обяѓанностеѕ грађдан, строєтельства грађданского общества, формєрованєя 

правового соѓнанєя. Следует уделєть внєманєе єсторєческому опыту грађданскоѕ актєвностє, местного 

самоуправленєя (общєнное самоуправленєе, ѓемскєе соборы, ѓемство, гєльдєє, научные общества, 

общественные органєѓацєє є ассоцєацєє, полєтєческєе партєє є органєѓацєє, общества вѓаємопомощє, 

кооператєвы є т. д.), сословного представєтельства.  

Необходємо увелєчєть колєчество учебного временє на єѓученєе матерєалов по єсторєє культуры, ємея 

в вєду в первую очередь соцєокультурныѕ матерєал, єсторєю повседневностє, традєцєѕ народов Россєє. 

Культура не долђна быть на перєферєє школьного курса отечественноѕ єсторєє. Школьнєкє долђны 

ѓнать є понємать достєђенєя россєѕскоѕ культуры Средневековья, Нового временє є ХХ века, велєкєе 

проєѓведенєя худођественноѕ лєтературы, муѓыкє, ђєвопєсє, театра, кєно, выдающєеся открытєя 

россєѕскєх ученых є т. д. Вађно отметєть нераѓрывную свяѓь россєѕскоѕ є мєровоѕ культуры.  

Концептуально вађно сформєровать у учащєхся представленєе о процессе єсторєческого раѓвєтєя 

как многофакторном явленєє. Прє этом на раѓлєчных стадєях єсторєческого раѓвєтєя ведущєм є 

определяющєм могут быть лєбо экономєческєе, лєбо внутрєполєтєческєе єлє внешнеполєтєческєе 

факторы.  

Концепцєеѕ нового учебно-методєческого комплекса по отечественноѕ єсторєє в качестве наєболее 

оптємальноѕ предлођена модель, прє котороѕ єѓученєе єсторєє будет строється по лєнеѕноѕ 

сєстеме с 5 по 10 классы. За счет более подробного єѓученєя єсторєческєх перєодов обучающєеся 

смогут как освоєть баѓовые єсторєческєе категорєє, персоналєє, событєя є ѓакономерностє, так є 

получєть навыкє єсторєографєческого аналєѓа, глубокого проблемного осмысленєя матерєалов 

(преємущественно в ходе єѓученєя перєодов єсторєє Нового є Новеѕшего временє), сравнєтельного 

аналєѓа.  

Исторєческое обраѓованєе в выпускном классе среднеѕ школы мођет єметь дєфференцєрованныѕ 

характер. В соответствєє с ѓапросамє школьнєков, воѓмођностямє обраѓовательноѕ органєѓацєє 

єѓученєе єсторєє осуществляется на баѓовом є/єлє углубленном уровнях. Обраѓовательноѕ 

органєѓацєє предоставляется воѓмођность формєрованєя єндєвєдуального учебного плана, 

реалєѓацєє одного єлє несколькєх профєлеѕ обученєя.  

В случае обученєя на профєльном уровне учащєеся (в соответствєє с требованєямє ФГОС) долђны 

сформєровать ѓнанєя о месте є ролє єсторєческоѕ наукє в сєстеме научных дєсцєплєн, 

представленєя об єсторєографєє; овладеть сєстемнымє єсторєческємє ѓнанєямє, понєманєем места 

є ролє Россєє в мєровоѕ єсторєє; овладеть прєемамє работы с єсторєческємє єсточнєкамє, 

уменєямє самостоятельно аналєѓєровать документальную баѓу по єсторєческоѕ тематєке; 

сформєровать уменєе сопоставлять є оценєвать раѓлєчные єсторєческєе версєє.  

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.  
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Народы є государства на террєторєє нашеѕ страны в древностє  

Заселенєе террєторєє нашеѕ страны человеком. Каменныѕ век. Особенностє перехода от 

прєсваєвающего хоѓяѕства к проєѓводящему на террєторєє Северноѕ Евраѓєє.  

Ареалы древнеѕшего ѓемледелєя є скотоводства. Появленєе металлєческєх орудєѕ є єх влєянєе на 

первобытное общество. Центры древнеѕшеѕ металлургєє в Северноѕ Евраѓєє. Кочевые общества 

евраѓєѕскєх степеѕ в эпоху бронѓы є раннем ђелеѓном веке. Степь є ее роль в распространенєє 

культурных вѓаємовлєянєѕ.  

Народы, прођєвавшєе на этоѕ террєторєє до середєны I тысячелетєя до н.э. Антєчные города-

государства Северного Прєчерноморья. Боспорское царство. Скєфское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середєне I тыс. н.э. Велєкое переселенєе народов. Мєграцєя готов. Нашествєе 

гуннов. Вопрос о славянскоѕ прародєне є проєсхођденєє славян. Расселенєе славян, єх раѓделенєе 

на трє ветвє – восточных, ѓападных є юђных. Славянскєе общностє Восточноѕ 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. Тюркскєѕ каганат. Хаѓарскєѕ каганат. Волђская 

Булгарєя.  

Обраѓованєе государства Русь  

Исторєческєе условєя складыванєя русскоѕ государственностє: прєродно-клєматєческєѕ фактор є 

полєтєческєе процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формєрованєе новоѕ полєтєческоѕ є этнєческоѕ 

карты контєнента.  

Государства Центральноѕ є Западноѕ Европы. Первые єѓвестєя о Русє. 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-є-Кєпчак), странамє Центральноѕ, Западноѕ є Северноѕ 

Европы.  

Культурное пространство  



515 

 
 

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 грамоты. «Новгородская 

псалтєрь». «Остромєрово Евангелєе». Появленєе древнерусскоѕ лєтературы. «Слово о Законе є 

Благодатє». 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. Эволюцєя общественного строя є права. Внешняя 

полєтєка русскєх ѓемель в евраѓєѕском 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.  

Юђные є ѓападные русскєе ѓемлє. Воѓнєкновенєе Лєтовского государства є включенєе в его состав частє 

русскєх ѓемель. Северо-ѓападные ѓемлє: Новгородская є Псковская. Полєтєческєѕ строѕ Новгорода є 

Пскова. Роль вече є княѓя. Новгород в сєстеме балтєѕскєх свяѓеѕ.  

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. Касємовское ханство. Дєкое поле. Народы Северного Кавкаѓа. 

Итальянскєе факторєє Прєчерноморья (Каффа, Тана, Солдаѕя є др.) є єх роль в сєстеме торговых є 

полєтєческєх свяѓеѕ Русє с Западом є Востоком.  

Культурное пространство  
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Иѓмененєя в представленєях о картєне мєра в Евраѓєє в свяѓє с ѓавершенєем монгольскєх ѓавоеванєѕ. 

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.  

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 є Псков в XV в.: полєтєческєѕ строѕ, отношенєя с Москвоѕ, Лєвонскєм орденом, Ганѓоѕ, 

Велєкєм княђеством Лєтовскєм. 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. Формєрованєе аппарата управленєя едєного государства. Перемены в 

устроѕстве двора велєкого княѓя: 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. Внутрєцерковная борьба (єосєфляне є нестяђателє, ересє). Раѓвєтєе 

культуры едєного Русского государства. Летопєсанєе: общерусское є регєональное. Жєтєѕная лєтература. 

«Хођенєе ѓа трє моря» Афанасєя Нєкєтєна. Архєтектура. Иѓобраѓєтельное єскусство. Повседневная ђєѓнь 

горођан є сельскєх ђєтелеѕ в древнерусскєѕ є раннемосковскєѕ перєоды.  

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. Мятеђ княѓя 

Андрея Старєцкого. Унєфєкацєя денеђноѕ сєстемы. Стародубская воѕна с Польшеѕ є Лєтвоѕ.  

Перєод боярского правленєя. Борьба ѓа власть међду боярскємє кланамє Шуѕскєх, Бельскєх є Глєнскєх. 

Губная реформа. Московское восстанєе 1547 г. Ересє Матвея Башкєна є Феодосєя Косого.  

Прєнятєе Иваном IV царского тєтула. Реформы середєны XVI в. «Иѓбранная рада»: ее состав є ѓначенєе. 

Появленєе Земскєх соборов: дєскуссєє о характере народного представєтельства. Отмена кормленєѕ. 

Сєстема налогооблођенєя. Судебнєк 1550 г. Стоглавыѕ собор. Земская реформа – формєрованєе органов 

местного самоуправленєя.  
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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.  

Соцєальная структура россєѕского общества. Дворянство. Слуђєлые є неслуђєлые людє. Формєрованєе 

Государева двора є «слуђєлых городов». Торгово-ремесленное населенєе городов. Духовенство. Начало 

ѓакрепощенєя крестьян: укаѓ о «ѓаповедных летах». Формєрованєе вольного каѓачества. 

Многонацєональныѕ состав населенєя Русского государства. Фєнно-угорскєе народы. Народы Поволђья 

после прєсоедєненєя к Россєє. Слуђєлые татары. Выходцы єѓ стран Европы на государевоѕ слуђбе. 

Сосуществованєе релєгєѕ в Россєѕском государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское 

духовенство.  

Россєя в конце XVI в. Опрєчнєна, дєскуссєя о ее прєчєнах є характере. Опрєчныѕ террор. Раѓгром 

Новгорода є Пскова. Московскєе каѓнє 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. Тявѓєнскєѕ мєрныѕ договор со Швецєеѕ: восстановленєе поѓєцєѕ Россєє в Прєбалтєке. 

Протєвостоянєе с Крымскєм ханством. Отрађенєе набега Гаѓє-Гєрея 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 отношенєє боярства. Опала семеѕства 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 польсколєтовскєх отрядов. Тушєнскєѕ лагерь 

самоѓванца под Москвоѕ. Оборона Троєце-Сергєева монастыря. Выборгскєѕ договор међду Россєеѕ є 

Швецєеѕ. Поход воѕска М.В. СкопєнаШуѕского 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 каѓачьємє выступленєямє протєв центральноѕ властє. Столбовскєѕ мєр 

со Швецєеѕ: утрата выхода к Балтєѕскому морю. Продолђенєе воѕны с Речью Посполєтоѕ. Поход прєнца 

Владєслава на Москву. Заключенєе Деулєнского перемєрєя с Речью Посполєтоѕ. Итогє є последствєя 

Смутного временє. Россєя в XVII веке  
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Россєя прє первых Романовых. Царствованєе Мєхаєла Федоровєча. Восстановленєе экономєческого 

потенцєала страны. Продолђенєе ѓакрепощенєя крестьян. Земскєе соборы. Роль патрєарха Фєларета в 

управленєє государством.  

Царь Алексеѕ Мєхаѕловєч. Укрепленєе самодерђавєя. Ослабленєе ролє Боярскоѕ думы в управленєє 

государством. Раѓвєтєе прєкаѓного строя. Прєкаѓ Таѕных дел. Усєленєе воеводскоѕ властє в уеѓдах є 

постепенная лєквєдацєя ѓемского самоуправленєя. Затуханєе деятельностє Земскєх соборов. 

Правєтельство Б.И. Мороѓова є И.Д. Мєлославского: єтогє его деятельностє. 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. Торговыѕ є 

Новоторговыѕ 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. Денеђная 

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 населенєем Речє 

Посполєтоѕ: протєводеѕствєе полонєѓацєє, распространенєю католєчества. Контакты с Запорођскоѕ 

Сечью. Восстанєе Богдана Хмельнєцкого. Переяславская рада. 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. Отношенєя Россєє со странамє Западноѕ Европы. Военные 

столкновенєя с манчђурамє є ємперєеѕ Цєн.  

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 русскєх первопроходцев. Освоенєе Поволђья, Урала є Сєбєрє. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогооблођенєе. Переселенєе русскєх на новые ѓемлє. Мєссєонерство є хрєстєанєѓацєя. 

Међэтнєческєе отношенєя. Формєрованєе многонацєональноѕ элєты.  

Иѓмененєя в картєне мєра человека в XVI–XVII вв. є повседневная ђєѓнь. 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. 

Антонєо Соларє, Алевєѓ Фряѓєн, Петрок Малоѕ. Собор Покрова на Рву. Монастырскєе ансамблє (Кєрєлло-

Белоѓерскєѕ, Соловецкєѕ, Новыѕ Иерусалєм). Крепостє (Кєтаѕ-город, Смоленскєѕ, Каѓанскєѕ, Тобольскєѕ 

Астраханскєѕ, Ростовскєѕ кремлє). Федор Конь. Прєкаѓ каменных дел. Деревянное ѓодчество.  

Иѓобраѓєтельное єскусство. Сємон Ушаков. Ярославская школа єконопєсє. Парсунная ђєвопєсь.  

Летопєсанєе є начало кнєгопечатанєя. Лєцевоѕ свод. Домостроѕ. Перепєска Ивана Гроѓного с княѓем 

Андреем Курбскєм. Публєцєстєка Смутного временє. Усєленєе светского начала в россєѕскоѕ культуре. 
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Сємеон Полоцкєѕ. Немецкая слобода как проводнєк европеѕского культурного влєянєя. Посадская сатєра 

XVII в.  

Раѓвєтєе обраѓованєя є научных ѓнанєѕ. Школы прє Аптекарском є Посольском прєкаѓах. «Сєнопсєс» 

Иннокентєя Гєѓеля - первое учебное пособєе по єсторєє.  

Регєональныѕ компонент 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. Восстанєя в Астраханє, 

Башкєрєє, 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 соцєальноѕ коммунєкацєє в дворянскоѕ среде. Ассамблеє, балы, 
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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.  

«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 ђуѓа в 

Каѓахстане под суверенєтет Россєѕскоѕ ємперєє. Воѕна с Османскоѕ ємперєеѕ.  

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. Прєвлеченєе представєтелеѕ сословєѕ к местному управленєю. Соѓданєе дворянскєх 

обществ в губернєях є уеѓдах. Расшєренєе прєвєлегєѕ гєльдеѕского купечества в налоговоѕ сфере є 

городском управленєє.  

Нацєональная полєтєка. Унєфєкацєя управленєя на окраєнах ємперєє. Лєквєдацєя украєнского 

гетманства. Формєрованєе Кубанского Оренбургского є Сєбєрского каѓачества. Основанєе Ростова-на-

Дону. Актєвєѓацєя деятельностє по прєвлеченєю єностранцев в Россєю. 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 людє. Роль крепостного строя в экономєке страны.  

Промышленность в городе є деревне. Роль государства, купечества, помещєков в раѓвєтєє 

промышленностє. Крепостноѕ є вольнонаемныѕ труд. Прєвлеченєе 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. Воднотранспортные сєстемы: Вышневолоцкая, Тєхвєнская, 

Марєєнская є др. Ярмаркє є єх роль во внутреннеѕ торговле. Макарьевская, Ирбєтская, Свенская, 
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Коренная ярмаркє. Ярмаркє на Украєне. Партнеры Россєє во внешнеѕ торговле в Европе є в мєре. 

Обеспеченєе актєвного внешнеторгового баланса.  

Обостренєе соцєальных протєворечєѕ. Чумноѕ бунт в Москве. Восстанєе под предводєтельством 

Емельяна Пугачева. Антєдворянскєѕ є антєкрепостнєческєѕ характер двєђенєя. Роль каѓачества, народов 

Урала є Поволђья в восстанєє. 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, 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. Полєтєка Россєє в Польше до начала 1770-х гг.: стремленєе к 

усєленєю россєѕского влєянєя в условєях сохраненєя польского государства. Участєе Россєє в раѓделах 

Польшє вместе с ємперєеѕ Габсбургов є Пруссєеѕ. Первыѕ, второѕ є третєѕ раѓделы. Вхођденєе в состав 

Россєє украєнскєх є белорусскєх ѓемель. Прєсоедєненєе Лєтвы є Курляндєє. Борьба Польшє ѓа 

нацєональную неѓавєсємость. Восстанєе под предводєтельством 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.Новєков, матерєалы о полођенєє крепостных 

крестьян в его ђурналах. 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 раѓвєтєе русскоѕ культуры ученых, худођнєков, мастеров, 

прєбывшєх єѓ-ѓа рубеђа. 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. Исследованєя в областє отечественноѕ 

єсторєє. Иѓученєе россєѕскоѕ словесностє є раѓвєтєе лєтературного яѓыка. Россєѕская академєя. 

Е.Р.Дашкова. М.В. Ломоносов є его выдающаяся роль в становленєє россєѕскоѕ наукє є обраѓованєя.  

Обраѓованєе в Россєє в XVIII в. Основные педагогєческєе єдеє. Воспєтанєе «новоѕ породы» людеѕ. 

Основанєе воспєтательных домов в Санкт-Петербурге є Москве, Инстєтута «благородных девєц» в 

Смольном монастыре. Сословные учебные ѓаведенєя для юношества єѓ дворянства. Московскєѕ 

унєверсєтет – первыѕ россєѕскєѕ унєверсєтет. Русская архєтектура XVIII в. Строєтельство Петербурга, 
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формєрованєе его городского плана. Регулярныѕ характер ѓастроѕкє Петербурга є другєх городов. 

Барокко в архєтектуре  

Москвы є Петербурга. Переход к классєцєѓму, соѓданєе архєтектурных ассамблеѕ в стєле классєцєѓма в 

обеєх столєцах. 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 веянєя в єѓобраѓєтельном 

єскусстве в конце столетєя.  

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.  

Россєя прє Павле I  

Основные прєнцєпы внутреннеѕ полєтєкє Павла I. Укрепленєе абсолютєѓма череѓ откаѓ от прєнцєпов 

«просвещенного абсолютєѓма» 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 

поселенєя. Дворянская оппоѓєцєя самодерђавєю. Таѕные органєѓацєє: Союѓ спасенєя, Союѓ 

благоденствєя, Северное є Юђное общества. Восстанєе декабрєстов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизмРеформаторские и консервативные 

тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая 

полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. 

Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 
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«православие, самодержавие, 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. Помещєк є крестьянєн, конфлєкты є 

сотруднєчество. Промышленныѕ переворот є его особенностє в Россєє. Начало ђелеѓнодорођного 

строєтельства. Москва є Петербург: спор двух столєц. 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. Деятельность Русского географєческого общества. Школы є унєверсєтеты. Народная культура. 

Культура повседневностє: обретенєе комфорта. Жєѓнь в городе є 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 восстанєе 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. Эволюцєя дворянскоѕ 

оппоѓєцєонностє. Формєрованєе генерацєє просвещенных людеѕ: от свободы для немногєх к свободе 

для всех. Появленєе научных є лєтературных обществ, таѕных полєтєческєх органєѓацєѕ. 

Распространенєе лєберальных єдеѕ. Декабрєсты – дворянскєе революцєонеры. Культура є этєка 

декабрєстов.  

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. Складыванєе теорєє русского соцєалєѓма. А.И.Герцен. 

Влєянєе немецкоѕ фєлософєє є француѓского соцєалєѓма на русскую общественную мысль. Россєя є 

Европа как центральныѕ 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 
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общественного самоуправленєя. Судебная реформа є раѓвєтєе правового соѓнанєя. Военные реформы. 

Утверђденєе начал всесословностє 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». 

Полєтєка консерватєвноѕ стабєлєѓацєє. Огранєченєе общественноѕ самодеятельностє. Местное 

самоуправленєе є самодерђавєе. Неѓавєсємость суда є адмєнєстрацєя. Права унєверсєтетов є власть 

попечєтелеѕ. Печать є ценѓура. Экономєческая модернєѓацєя череѓ государственное вмешательство в 

экономєку. Форсєрованное раѓвєтєе промышленностє. Фєнансовая полєтєка. Консервацєя аграрных 

отношенєѕ.  

Пространство ємперєє. Основные сферы є направленєя внешнеполєтєческєх єнтересов. Упроченєе 

статуса велєкоѕ дерђавы. Освоенєе государственноѕ террєторєє.  

Пореформенныѕ соцєум. Сельское хоѓяѕство є промышленность  

Традєцєє є новацєє в ђєѓнє пореформенноѕ деревнє. Общєнное ѓемлевладенєе є крестьянское 

хоѓяѕство. Вѓаємоѓавєсємость помещєчьего є крестьянского хоѓяѕств. Помещєчье «оскуденєе». 

Соцєальные тєпы крестьян є помещєков. Дворяне-предпрєнємателє.  

Индустрєалєѓацєя є урбанєѓацєя. Желеѓные дорогє є єх роль в экономєческоѕ є соцєальноѕ 

модернєѓацєє. Мєграцєє сельского населенєя в города. Рабочєѕ вопрос є его особенностє в Россєє. 

Государственные, общественные є частнопредпрєнємательскєе способы его решенєя.  

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 формєрованєє 

общественного мненєя. Народная, элєтарная є 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 полођенєе 

раѓлєчных этносов є конфессєѕ. Процессы нацєонального є релєгєоѓного воѓрођденєя у народов 

Россєѕскоѕ ємперєє. Нацєональная полєтєка самодерђавєя: међду учетом своеобраѓєя є стремленєем к 

унєфєкацєє. Укрепленєе автономєє Фєнляндєє. Польское восстанєе 1863 г. Евреѕскєѕ 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. 
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Общественные органєѓацєє. Благотворєтельность. Студенческое двєђенєе. Рабочее двєђенєе. Женское 

двєђенєе.  

Идеѕные теченєя є общественное двєђенєе. Влєянєе поѓєтєвєѓма, дарвєнєѓма, марксєѓма є другєх 

направленєѕ европеѕскоѕ общественноѕ мыслє. 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. Народнєческєе круђкє: 

єдеологєя є практєка. Большое общество пропаганды. «Хођденєе в народ». «Земля є воля» є ее раскол. 

«Черныѕ передел» є «Народная воля». Полєтєческєѕ террорєѓм. Распространенєе марксєѓма є 

формєрованєе соцєал-демократєє. Группа «Освобођденєе труда». «Союѓ борьбы ѓа освобођденєе 

рабочего класса». I съеѓд 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. Отечественныѕ є єностранныѕ капєтал, его роль в 

єндустрєалєѓацєє 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. Полођенєе ђенщєны в 

обществе. Церковь в условєях крєѓєса ємперскоѕ єдеологєє. Распространенєе светскоѕ этєкє є 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.  

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. «Союѓ освобођденєя». «Банкетная кампанєя».  

Предпосылкє Первоѕ россєѕскоѕ революцєє. Формы соцєальных протестов. Борьба профессєональных 

революцєонеров с государством. Полєтєческєѕ террорєѓм.  

«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. 

Неонароднєческєе партєє є органєѓацєє (соцєалєсты-революцєонеры). Соцєал-демократєя: большевєкє 

є меньшевєкє. Лєберальные партєє (кадеты, октябрєсты). Нацєональные партєє. Правомонархєческєе 

партєє в борьбе с революцєеѕ. Советы є профсоюѓы. Декабрьское 1905 г. вооруђенное восстанєе в 

Москве. Особенностє революцєонных выступленєѕ в 1906-1907 гг.  

Иѓбєрательныѕ ѓакон 11 декабря 1905 г. Иѓбєрательная кампанєя в I Государственную думу. Основные 

государственные ѓаконы 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 
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протєворечєѕ. III є IV Государственная дума. Идеѕно-полєтєческєѕ спектр. Общественныѕ є соцєальныѕ 

подъем. Нацєональные партєє є фракцєє в Государственноѕ 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 – 

начале XX вв.  

Всеобщая єсторєя  

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.  

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.  
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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 

ахеѕскоѕ Грецєє (Мєкены, Тєрєнф є 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 

Клєсфена. 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 Рєме.  

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; Цєцерон. 

Раѓвєтєе наук. Архєтектура є скульптура. Пантеон. Быт є досуг рємлян.  

Исторєческое є культурное наследєе древнєх цєвєлєѓацєѕ.  

Исторєя среднєх веков  

Среднєе века: понятєе є хронологєческєе рамкє.  

Раннее Средневековье  
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Начало Средневековья. Велєкое переселенєе народов. Обраѓованєе варварскєх королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франкє: расселенєе, ѓанятєя, общественное устроѕство. Законы 

франков; «Салєческая 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-ХI 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. Ересє: 

прєчєны воѓнєкновенєя є распространенєя. Преследованєе еретєков.  

Государства Европы в XII-ХV 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. (Жакерєя, 

восстанєе Уота Таѕлера).  

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, 

полођенєе покоренных народов. Монгольская дерђава: общественныѕ строѕ монгольскєх племен, 

ѓавоеванєя Чєнгєсхана є его потомков, управленєе подчєненнымє террєторєямє. Кєтаѕ: ємперєє, 

правєтелє є подданные, борьба протєв ѓавоевателеѕ. Японєя в Среднєе века. Индєя: раѓдробленность 

єндєѕскєх княђеств, вторђенєе мусульман, Делєѕскєѕ султанат. Культура народов Востока. Лєтература. 

Архєтектура. Традєцєонные єскусства є ремесла.  
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Государства доколумбовоѕ Амерєкє. Общественныѕ строѕ. Релєгєоѓные верованєя населенєя. Культура.  

Исторєческое є культурное наследєе Средневековья.  

Исторєя Нового временє  

Новое время: понятєе є хронологєческєе рамкє.  

Европа в конце ХV- 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-ХVIII в.  

Англєѕская революцєя XVII в.: прєчєны, участнєкє, этапы. О. Кромвель. Итогє є ѓначенєе революцєє. 

Экономєческое є соцєальное раѓвєтєе Европы в XVII-ХVIII 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 є государственные документы. Революцєонные воѕны. 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. Обраѓованєе централєѓованного государства є 

установленєе сегуната Токугава в Японєє.  

Страны Европы є Северноѕ Амерєкє в первоѕ половєне ХIХ в.  
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Имперєя Наполеона во Францєє: внутренняя є внешняя полєтєка. Наполеоновскєе воѕны. Паденєе 

ємперєє. Венскєѕ конгресс; Ш. М. Талеѕран. Священныѕ союѓ.  

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 ХIХ в.  

Велєкобрєтанєя в Вєкторєанскую эпоху: «мастерская мєра», рабочее двєђенєе, внутренняя є внешняя 

полєтєка, расшєренєе колонєальноѕ ємперєє. Францєя - от Второѕ ємперєє к Третьеѕ республєке: 

внутренняя є внешняя полєтєка, франко-германская воѕна, колонєальные воѕны. Обраѓованєе едєного 

государства в Италєє; К. Кавур, Дђ. Гарєбальдє. Объедєненєе германскєх государств, провоѓглашенєе 

Германскоѕ ємперєє; О. Бєсмарк. Габсбургская монархєя: австро-венгерскєѕ дуалєѓм.  

Соедєненные Штаты Амерєкє во второѕ половєне ХIХ 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 ХIХ 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. Расшєренєе спектра 

общественных двєђенєѕ. Рабочее двєђенєе є профсоюѓы. Обраѓованєе соцєалєстєческєх партєѕ; 

єдеологє є руководєтелє соцєалєстєческого двєђенєя.  

Страны Аѓєє в ХIХ 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. Японєя: внутренняя є внешняя 

полєтєка сегуната Токугава, преобраѓованєя эпохє Мэѕдѓє.  

Воѕна ѓа неѓавєсємость в Латєнскоѕ Амерєке  

Колонєальное общество. Освободєтельная борьба: ѓадачє, участнєкє, формы выступленєѕ. П. Д. Туссен-

Лувертюр, С. Болєвар. 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.  
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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.  

Исторєческое є культурное наследєе Нового временє.  

Новеѕшая єсторєя.  

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. Соцєальные є полєтєческєе 

реформы; Д. Ллоѕд Дђордђ.  

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. 

Руководєтелє освободєтельноѕ борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вєлья). 

 

2.2.1.10. Обществознание 

Обществоѓнанєе является однєм єѓ основных гуманєтарных предметов в сєстеме общего обраѓованєя, 

поскольку долђно обеспечєть формєрованєе мєровоѓѓренческоѕ, ценностно-смысловоѕ сферы 

обучающєхся, лєчностных основ россєѕскоѕ грађданскоѕ єдентєчностє, соцєальноѕ ответственностє, 

правового самосоѓнанєя, полєкультурностє, толерантностє, прєверђенностє ценностям, ѓакрепленным в 

Констєтуцєє РФ, грађданскоѕ актєвноѕ поѓєцєє в общественноѕ ђєѓнє прє решенєє ѓадач в областє 

соцєальных отношенєѕ.  

Основоѕ учебного предмета «Обществоѓнанєе» на уровне основного общего обраѓованєя являются 

научные ѓнанєя об обществе є его основных сферах, о человеке в обществе. Учебныѕ предмет 

«Обществоѓнанєе» в основноѕ школе многогранно освещает проблемы человека є общества череѓ прєѓму 

основ наук: экономєка, соцєологєя, полєтологєя, соцєальная псєхологєя, правоведенєе, фєлософєя, 

акцентєруя внєманєе на современные реалєє ђєѓнє, что способствует формєрованєю у обучающєхся 

целостноѕ картєны мєра є ђєѓнє человека в нем.  

Освоенєе учебного предмета «Обществоѓнанєе» направлено на раѓвєтєе лєчностє обучающєхся, 

воспєтанєе, усвоенєе основ научных ѓнанєѕ, раѓвєтєе способностє обучающєхся аналєѓєровать 

соцєально ѓначємую єнформацєю, делать необходємые выводы є давать обоснованные оценкє 

соцєальным событєям є процессам, выработку уменєѕ, обеспечєвающєх адаптацєю к условєям 

дєнамєчно раѓвєвающегося 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.  
Человек. Деятельность человека  

Бєологєческое є соцєальное в человеке. Черты сходства є раѓлєчєѕ человека є ђєвотного. Индєвєд, 

єндєвєдуальность, лєчность. Основные воѓрастные перєоды ђєѓнє человека. Отношенєя међду 

поколенєямє. Особенностє подросткового воѓраста. Способностє є потребностє человека. Особые 
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потребностє людеѕ с огранєченнымє 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. Лєчные є деловые 

отношенєя. Лєдерство. Међлєчностные конфлєкты є способы єх раѓрешенєя.  

Общество  

Общество как форма ђєѓнедеятельностє людеѕ. Вѓаємосвяѓь общества є прєроды. Раѓвєтєе общества. 

Общественныѕ 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, традєцєє є 

обычає. 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. Особенностє соцєалєѓацєє в подростковом воѓрасте. 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-

технєческєѕ прогресс в современном обществе. Раѓвєтєе наукє в Россєє. Обраѓованєе, его ѓначємость в 

условєях єнформацєонного общества. Сєстема обраѓованєя в Россєѕскоѕ Федерацєє. Уровнє общего 

обраѓованєя. Государственная єтоговая аттестацєя. Самообраѓованєе. Релєгєя как форма культуры. 

Мєровые релєгєє. Роль релєгєє в ђєѓнє общества. Свобода совестє. Искусство как элемент духовноѕ 

культуры общества. Влєянєе єскусства на раѓвєтєе лєчностє.  

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 семьє. Соцєальные конфлєкты є путє єх раѓрешенєя. Этнос є нацєя. Нацєональное самосоѓнанєе. 

Отношенєя међду нацєямє. Россєя – многонацєональное государство. Соцєальная полєтєка Россєѕского 

государства.  

Политическая сфера жизни 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.  

Правовое государство. Местное самоуправленєе. Међгосударственные отношенєя. Међгосударственные 

конфлєкты є способы єх раѓрешенєя.  
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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 међдународные документы о правах человека є 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. Међдународное гуманєтарное право. Међдународно-правовая ѓащєта 

ђертв вооруђенных конфлєктов. 

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. 

Вєды рынков. Рынок капєталов. 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, функцєє, налоговые сєстемы 

раѓных эпох. 

Банковскєе услугє, предоставляемые грађданам: депоѓєт, кредєт, платеђная карта, электронные деньгє, 

денеђныѕ перевод, обмен валюты. Формы дєстанцєонного банковского обслуђєванєя: банкомат, 

мобєльныѕ банкєнг, онлаѕн-банкєнг. Страховые услугє: страхованєе ђєѓнє, ѓдоровья, ємущества, 

ответственностє. Инвестєцєє в реальные є фєнансовые актєвы. Пенсєонное обеспеченєе. 

Налогооблођенєе грађдан. Защєта от фєнансовых махєнацєѕ. Экономєческєе функцєє домохоѓяѕства. 
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Потребленєе домашнєх хоѓяѕств. Семеѕныѕ бюдђет. Источнєкє доходов є расходов семьє. Актєвы є 

пассєвы. Лєчныѕ фєнансовыѕ план. Сбеређенєя. Инфляцєя. 

 

2.2.1.11. География 

Географєческое обраѓованєе в основноѕ школе долђно обеспечєть формєрованєе картографєческоѕ 

грамотностє, навыков прємененєя географєческєх ѓнанєѕ в ђєѓнє для объясненєя, оценкє є 

прогноѓєрованєя раѓнообраѓных прєродных, соцєально-экономєческєх є экологєческєх процессов є 

явленєѕ, адаптацєє к условєям окруђающеѕ среды є обеспеченєя беѓопасностє ђєѓнедеятельностє. 

Это поѓволяет реалєѓовать ѓалођенную в обраѓовательных стандартах метапредметную 

направленность в обученєє географєє. Обучающєеся овладеют научнымє методамє решенєя 

раѓлєчных теоретєческєх є практєческєх ѓадач, уменєямє формулєровать гєпотеѓы, конструєровать, 

проводєть наблюденєя, оценєвать є аналєѓєровать полученные реѓультаты, сопоставлять єх с 

объектєвнымє реалєямє ђєѓнє.  

Географєя сєнтеѓєрует элементы общественно-научного є естественно - научного ѓнанєя, поэтому 

содерђанєе учебного предмета «Географєя» насыщенно экологєческємє, этнографєческємє, 

соцєальнымє, экономєческємє аспектамє, необходємымє для раѓвєтєя представленєѕ о 

вѓаємосвяѓє естественных є общественных дєсцєплєн, прєроды є общества в целом. Содерђанєе 

основного общего обраѓованєя по географєє отрађает комплексныѕ подход к єѓученєю 

географєческоѕ среды в целом є ее пространственноѕ дєфференцєацєє в условєях раѓных 

террєторєѕ є акваторєѕ Землє. Содерђанєе учебного предмета «Географєя» включает темы, 

посвященные актуальноѕ геополєтєческоѕ сєтуацєє страны, в том чєсле воссоедєненєе Россєє є 

Крыма.  

Учебныѕ предмет «Географєя» способствует формєрованєю у обучающєхся уменєя беѓопасно 

єспольѓовать учебное оборудованєе, проводєть єсследованєя, аналєѓєровать полученные 

реѓультаты, представлять є научно аргументєровать полученные выводы.  

Иѓученєе предмета «Географєя» в частє формєрованєя у обучающєхся научного мєровоѓѓренєя, 

освоенєя общенаучных методов (наблюденєе, єѓмеренєе, моделєрованєе), освоенєя практєческого 

прємененєя научных ѓнанєѕ основано на међпредметных свяѓях с предметамє: «Фєѓєка», «Хємєя», 

«Бєологєя», «Математєка», «Экологєя», «Основы беѓопасностє ђєѓнедеятельностє», «Исторєя», 

«Русскєѕ яѓык», «Лєтература» є др.  

Развитие географических знаний о Земле.  

Введенєе. Что єѓучает географєя.  

Представленєя о мєре в древностє (Древнєѕ Кєтаѕ, Древнєѕ Егєпет, Древняя Грецєя, Древнєѕ Рєм). 

Появленєе первых географєческєх карт.  

Географєя в эпоху Средневековья: путешествєя є открытєя вєкєнгов, древнєх арабов, русскєх 

ѓемлепроходцев. Путешествєя Марко Поло є Афанасєя Нєкєтєна. Эпоха Велєкєх географєческєх 

открытєѕ (открытєе Нового света, морского путє в Индєю, кругосветные путешествєя). Значенєе 

Велєкєх географєческєх открытєѕ.  
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Географєческєе открытєя XVII–XIX вв. (єсследованєя є открытєя на террєторєє Евраѓєє (в том 

чєсле на террєторєє Россєє), Австралєє є Океанєє, Антарктєды). Первое русское кругосветное 

путешествєе (И.Ф. Круѓенштерн є Ю.Ф. Лєсянскєѕ).  

Географєческєе єсследованєя в ХХ веке (открытєе Юђного є Северного полюсов, океанов, 

покоренєе высочаѕшєх вершєн є глубочаѕшєх впадєн, єсследованєя верхнєх слоев атмосферы, 

открытєя є раѓработкє в областє Россєѕского Севера). Значенєе освоенєя космоса для 

географєческоѕ наукє.  

Географєческєе ѓнанєя в современном мєре. Современные географєческєе методы єсследованєя 

Землє.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечноѕ сєстемы. Земля є Луна. Влєянєе космоса на нашу планету є ђєѓнь людеѕ. 

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 сєстема єѓмеренєя большєх промеђутков временє, 

основанная на перєодєчностє такєх явленєѕ прєроды, как смена дня є ночє, смена фаѓ 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. Особенностє 

орєентєрованєя в мегаполєсе є в прєроде. План местностє. Условные ѓнакє. Как составєть план 

местностє. Составленєе простеѕшего плана местностє/учебного кабєнета/комнаты. 

Географєческая карта – особыѕ єсточнєк єнформацєє. Содерђанєе є ѓначенєе карт. 

Топографєческєе 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 по карте.  

Прєрода Землє.  

Литосфера. Лєтосфера – «каменная» оболочка Землє. Внутреннее строенєе Землє. Земная кора. 

Раѓнообраѓєе горных пород є мєнералов на Земле. Полеѓные єскопаемые є єх ѓначенєе в ђєѓнє 

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. Рєфтовые областє, средєнные океанєческєе хребты, 

шельф, матерєковыѕ склон. Методы єѓученєя глубєн Мєрового океана. Исследователє подводных 

глубєн є єх открытєя.  

Гидросфера. Строенєе гєдросферы. Особенностє Мєрового круговорота воды. Мєровоѕ океан є его 

частє. Своѕства вод Мєрового океана – температура є соленость. Двєђенєе воды в океане – волны, 
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теченєя..Воды сушє. Рекє на географєческоѕ карте є в прєроде: основные частє речноѕ сєстемы, 

характер, пєтанєе є ређєм рек. Оѓера є єх проєсхођденєе. Леднєкє. Горное є покровное 

оледененєе, многолетняя мерѓлота. Подѓемные воды. Међпластовые є грунтовые воды. Болота. 

Каналы. Водохранєлєща. Человек є гєдросфера.  

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. Графєческое отобрађенєе направленєя ветра. Роѓа ветров. 

Цєркуляцєя атмосферы. Влађность воѓдуха. Понятєе погоды. Наблюденєя є прогноѓ погоды. 

Метеостанцєя/метеопрєборы (проведенєе наблюденєѕ є єѓмеренєѕ, фєксацєя реѓультатов 

наблюденєѕ, обработка реѓультатов наблюденєѕ). Понятєе клємата. Погода є клємат. 

Клєматообраѓующєе факторы. Завєсємость клємата от абсолютноѕ высоты местностє. Клєматы 

Землє. Влєянєе клємата на ѓдоровье людеѕ. Человек є атмосфера.  

Биосфера. Бєосфера – ђєвая оболочка Землє. Особенностє ђєѓнє в океане. Жєѓнь на поверхностє 

сушє: особенностє распространенєя растенєѕ є ђєвотных в лесных є беѓлесных пространствах. 

Воѓдеѕствєе органєѓмов на ѓемные оболочкє. Воѓдеѕствєе человека на прєроду. Охрана прєроды.  

Географическая оболочка как среда жизни. Понятєе о географєческоѕ оболочке. Вѓаємодеѕствєе 

оболочек Землє. Строенєе географєческоѕ оболочкє. Понятєе о прєродном комплексе. Глобальные, 

регєональные є локальные прєродные комплексы. Прєродные комплексы своеѕ местностє. 

Закономерностє географєческоѕ оболочкє: географєческая ѓональность є высотная поясность. 

Прєродные ѓоны Землє.  

Человечество на Земле.  

Чєсленность населенєя Землє. Расовыѕ состав. Нацєє є народы планеты. Страны на карте мєра.  

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 (древнєе егєптяне, грекє, фєнєкєѕцы, єдеє є труды Парменєда, 

Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона).  

Вађнеѕшєе географєческєе открытєя є путешествєя в эпоху Средневековья (норманны, М. Поло, А. 

Нєкєтєн, Б. Дєаш, М. Бехаѕм, Х. Колумб, А. Веспуччє, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. 

Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудѓон, А. Тасман, С. Деђнев).  

Вађнеѕшєе географєческєе открытєя є путешествєя в XVI–XIX вв. (А. Макенѓє, В. Атласов є Л. 

Мороѓко, С. Ремеѓов, В. Берєнг є А. Чєрєков, Д. Кук, В.М. Головнєн, Ф.П. Лєтке, С.О. Макаров, Н.Н. 

Мєклухо-Маклаѕ, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелєхов, П.П. Семенов-Тянь-Шанскєѕ, Н.М. Прђевальскєѕ.  

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф є Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллєнсгауѓен є М.П. Лаѓарев, Д. 

Лєвєнгстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевскєѕ, А.В. Елєсеев, экспедєцєя на корабле “Челлендђер”, Ф. 

Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пєрє є Ф. Кук).  
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Вађнеѕшєе географєческєе открытєя є путешествєя в XX веке (И.Д. Папанєн, Н.И. Вавєлов, Р. 

Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов є А.Ф. Трешнєков (руководєтелє 1 є 2 советскоѕ антарктєческоѕ 

экспедєцєѕ), В.А. Обручев).  

Опєсанєе є нанесенєе на контурную карту географєческєх объектов одного єѓ єѓученных 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. Влєянєе строенєя ѓемноѕ коры на облєк Землє.  

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. Влєянєе клєматєческєх 

условєѕ на ђєѓнь людеѕ. Влєянєе современноѕ хоѓяѕственноѕ деятельностє людеѕ на клємат 

Землє. Расчет угла паденєя солнечных лучеѕ в ѓавєсємостє от географєческоѕ шєроты, 

абсолютноѕ высоты местностє по раѓностє атмосферного давленєя, расчет температуры 

воѓдуха тропосферы на ѓаданноѕ высоте, расчет среднєх ѓначенєѕ (температуры воѓдуха, 

амплєтуды є др. покаѓателеѕ).  

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мєровоѕ океан є его частє. Этапы єѓученєя Мєрового 

океана. Океанєческєе теченєя. Сєстема океанєческєх теченєѕ. Тєхєѕ океан. Характерные черты 

прєроды океана є его отлєчєтельные особенностє. Атлантєческєѕ океан. Характерные черты прєроды 

океана є его отлєчєтельные особенностє. Северныѕ Ледовєтыѕ океан. Характерные черты прєроды 

океана є его отлєчєтельные особенностє. Индєѕскєѕ океан. Характерные черты прєроды океана є его 

отлєчєтельные особенностє.  

Географическая оболочка. Своѕства є особенностє строенєя географєческоѕ оболочкє. Общєе 

географєческєе ѓакономерностє целостность, ѓональность, рєтмєчность є єх ѓначенєе. 

Географєческая ѓональность. Прєродные ѓоны Землє (выявленєе по картам ѓональностє в прєроде 

матерєков). Высотная поясность.  

Характеристика материков Земли.  

Южные материки. Особенностє юђных матерєков Землє.  

Африка. Географєческое полођенєе Афрєкє є єсторєя єсследованєя. Рельеф є полеѓные 

єскопаемые. Клємат є внутреннєе воды. Характерєстєка є оценка клємата отдельных террєторєѕ 

Афрєкє для ђєѓнє людеѕ. Прєродные ѓоны Афрєкє. Эндемєкє. Определенєе прєчєн прєродного 

раѓнообраѓєя матерєка. Населенєе Афрєкє, полєтєческая карта.  

Особенностє стран Северноѕ Афрєкє (регєон высокєх гор, сурового клємата, пустынь є оаѓєсов, а 

такђе родєна древнєх цєвєлєѓацєѕ, современныѕ раѕон добычє нефтє є гаѓа).  

Особенностє стран Западноѕ є Центральноѕ Афрєкє (регєон саванн є непроходємых гєлеѕ, с 

раѓвєтоѕ охотоѕ на дєкєх ђєвотных, эксплуатацєя местного населенєя на плантацєях є прє добыче 

полеѓных єскопаемых).  
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Особенностє стран Восточноѕ Афрєкє (регєон вулканов є раѓломов, нацєональных парков, центр 

проєсхођденєя культурных растенєѕ є древнєх государств).  

Особенностє стран Юђноѕ Афрєкє (регєон гор прєчудлєвоѕ формы є пустынь, с раѓвєтоѕ мєровоѕ 

добычеѕ алмаѓов є самоѕ богатоѕ страноѕ контєнента (ЮАР)).  

Австралия и Океания. Географєческое полођенєе, єсторєя єсследованєя, особенностє прєроды 

матерєка. Эндемєкє.  

Австралєѕскєѕ Союѓ (географєческєѕ унєкум – страна-матерєк; самыѕ маленькєѕ матерєк, но одна єѓ 

крупнеѕшєх по террєторєє стран мєра; выделенєе особого культурного тєпа австралєѕско-

новоѓеландского города, отсутствєе соседства отсталых є раѓвєтых террєторєѕ, слабо свяѓанных друг 

с другом; высокораѓвєтая экономєка страны основывается на своєх ресурсах).  

Океанєя (унєкальное прєродное обраѓованєе – крупнеѕшее в мєре скопленєе островов; 

спецєфєческєе особенностє трех островных групп: Меланеѓєя – «черные острова» (так как 

прођєвающєе ѓдесь папуасы є меланеѓєѕцы ємеют более темную кођу по сравненєю с другємє 

ђєтелямє Океанєє), Мєкронеѓєя є Полєнеѓєя – «маленькєе» є «многочєсленные острова»).  

Южная Америка. Географєческое полођенєе, єсторєя єсследованєя є особенностє рельефа 

матерєка. Клємат є внутреннєе воды. Юђная Амерєка – самыѕ влађныѕ матерєк. Прєродные ѓоны. 

Высотная поясность Анд. Эндемєкє. Иѓмененєе прєроды. Населенєе Юђноѕ Амерєкє (влєянєе 

єспанскоѕ є португальскоѕ колонєѓацєє на ђєѓнь коренного населенєя). Страны востока є ѓапада 

матерєка (особенностє обраѓа ђєѓнє населенєя є хоѓяѕственноѕ деятельностє).  

Антарктида. Антарктєда – унєкальныѕ матерєк на Земле (самыѕ холодныѕ є удаленныѕ, с 

шельфовымє леднєкамє є антарктєческємє оаѓєсамє). Освоенєе человеком Антарктєды. Целє 

међдународных єсследованєѕ матерєка в 20-21 веке. Современные єсследованєя є раѓработкє в 

Антарктєде.  

Северные материки. Особенностє северных матерєков Землє.  

Северная Америка. Географєческое полођенєе, єсторєя открытєя є єсследованєя Северноѕ Амерєкє 

(Новыѕ Свет). Особенностє рельефа є полеѓные єскопаемые. Клємат, внутреннєе воды. Прєродные 

ѓоны. Мерєдєональное располођенєе прєродных ѓон на террєторєє Северноѕ Амерєкє. Иѓмененєя 

прєроды под влєянєем деятельностє человека. Эндемєкє. Особенностє прєроды матерєка. 

Особенностє населенєя (коренное населенєе є потомкє переселенцев).  

Характерєстєка двух стран матерєка: Канады є Мексєкє. Опєсанєе США – как одноѕ єѓ ведущєх стран 

современного мєра.  

Евразия. Географєческое полођенєе, єсторєя єсследованєя матерєка. Рельеф є полеѓные 

єскопаемые Евраѓєє. Клєматєческєе особенностє матерєка. Влєянєе клємата на хоѓяѕственную 

деятельность людеѕ. Рекє, оѓера матерєка. Многолетняя мерѓлота, современное оледененєе. 

Прєродные ѓоны матерєка. Эндемєкє.  

Зарубеђная Европа. Страны Северноѕ Европы (населенєе, обраѓ ђєѓнє є культура регєона, влєянєе 

моря є теплого теченєя на ђєѓнь є хоѓяѕственную деятельность людеѕ).  

Страны Среднеѕ Европы (населенєе, обраѓ ђєѓнє є культура регєона, высокое раѓвєтєе стран 

регєона, одєн єѓ главных центров мєровоѕ экономєкє).  
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Страны Восточноѕ Европы (населенєе, обраѓ ђєѓнє є культура регєона, благопрєятные условєя для 

раѓвєтєя хоѓяѕства, поставщєкє сырья, сельскохоѓяѕственноѕ продукцєє є продовольствєя в более 

раѓвєтые европеѕскєе страны).  

Страны Юђноѕ Европы (населенєе, обраѓ ђєѓнє є культура регєона, влєянєе юђного прєбређного 

полођенєя на ђєѓнь є хоѓяѕственную деятельность людеѕ (међдународныѕ турєѓм, экспорт 

субтропєческєх культур (цєтрусовых, маслєн)), продуктов єх переработкє (олєвковое масло, 

консервы, сокє), вывоѓ продукцєє легкоѕ промышленностє (одеђды, обувє)).  

Зарубеђная Аѓєя. Страны Юго-Западноѕ Аѓєє (особенностє полођенєя регєона (на гранєце трех 

частеѕ света), населенєе, обраѓ ђєѓнє є культура регєона (центр воѓнєкновенєя двух мєровых 

релєгєѕ), спецєфєчность прєродных условєѕ є ресурсов є єх отрађенєе на ђєѓнє людеѕ (налєчєе 

пустынь, оаѓєсов, нефтє є гаѓа), горячая точка планеты).  

Страны Центральноѕ Аѓєє (влєянєе большоѕ площадє террєторєє, ємеющеѕ раѓлєчные прєродные 

условєя, на населенєе (его неоднородность), обраѓ ђєѓнє (постсоветское экономєческое наследєе, 

слођная полєтєческая сєтуацєя) є культуру регєона).  

Страны Восточноѕ Аѓєє (населенєе (большая чєсленность населенєя), обраѓ ђєѓнє (влєянєе 

колонєального є полуколонєального прошлого, глубокєх феодальных корнеѕ, перєода длєтельноѕ 

самоєѓоляцєє Японєє є Кєтая) є культура регєона (многообраѓєе є тесное переплетенєе релєгєѕ: 

даосєѓм є конфуцєанство, буддєѓм є ламаєѓм, сєнтоєѓм, католєцєѓм).  

Страны Юђноѕ Аѓєє (влєянєе рельефа на расселенєе людеѕ (концентрацєя населенєя в плодородных 

речных долєнах), населенєе (большая чєсленность є «молодость»), обраѓ ђєѓнє (распространенєе 

сельского обраѓа ђєѓнє (дађе в городах) є культура регєона (центр воѓнєкновенєя древнєх релєгєѕ – 

буддєѓма є єндуєѓма; одна єѓ самых «бедных є голодных террєторєѕ мєра»).  

Страны Юго-Восточноѕ Аѓєє (єспольѓованєе выгодностє полођенєя в раѓвєтєє стран регєона 

(напрємер, в Сєнгапуре располођены однє єѓ самых крупных аэропортов є портов мєра), населенєе 

(главныѕ очаг мєровоѕ эмєграцєє), обраѓ ђєѓнє (характерны реѓкєе раѓлєчєя в уровне ђєѓнє 

населенєя – от мєнємального в Мьянме до самого высокого в Сєнгапуре) є культура регєона (влєянєе 

соседеѕ на регєон – двух мощных центров цєвєлєѓацєѕ – Индєє є Кєтая).  

Взаимодействие природы и общества.  

Влєянєе ѓакономерностеѕ географєческоѕ оболочкє на ђєѓнь є деятельность людеѕ. Степень 

воѓдеѕствєя человека на прєроду на раѓных матерєках. Необходємость међдународного 

сотруднєчества в єспольѓованєє прєроды є ее охраны. Раѓвєтєе прєродоохранноѕ деятельностє на 

современном этапе (Међдународныѕ союѓ охраны прєроды, Међдународная Гєдрографєческая 

Органєѓацєя, ЮНЕСКО є др.).  

Территория России на карте мира.  

Характерєстєка географєческого полођенєя Россєє. Водные пространства, омывающєе террєторєю 

Россєє. Государственные гранєцы террєторєє Россєє. Россєя на карте часовых поясов. Часовые ѓоны 

Россєє. Местное, поясное время, его роль в хоѓяѕстве є ђєѓнє людеѕ. Исторєя освоенєя є ѓаселенєя 

террєторєє Россєє в XI – XVI вв. Исторєя освоенєя є ѓаселенєя террєторєє Россєє в XVII – XVIII вв. 

Исторєя освоенєя є ѓаселенєя террєторєє Россєє в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России.  
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Рельеф и полезные ископаемые России. Геологєческое строенєе террєторєє Россєє. 

Геохронологєческая таблєца. Тектонєческое строенєе террєторєє Россєє. Основные формы рельефа 

Россєє, вѓаємосвяѓь с тектонєческємє структурамє. Факторы обраѓованєя современного рельефа. 

Закономерностє раѓмещенєя полеѓных єскопаемых на террєторєє Россєє. Иѓобрађенєе рельефа на 

картах раѓного масштаба. Построенєе профєля рельефа.  

Климат России. Характерные особенностє клємата Россєє є клєматообраѓующєе факторы. 

Закономерностє цєркуляцєє воѓдушных масс на террєторєє Россєє (цєклон, антєцєклон, 

атмосферныѕ фронт). Закономерностє распределенєя основных элементов клємата на террєторєє 

Россєє. Суммарная солнечная радєацєя. Определенєе велєчєн суммарноѕ солнечноѕ радєацєє на 

раѓных террєторєях Россєє. Клєматєческєе пояса є тєпы клємата Россєє. Человек є клємат. 

Неблагопрєятные є опасные клєматєческєе явленєя. Прогноѓ є прогноѓєрованєе. Значенєе 

прогноѓєрованєя погоды. Работа с клєматєческємє є сєноптєческємє картамє, картодєаграммамє. 

Определенєе ѓенєтального полођенєя Солнца.  

Внутренние воды России. Раѓнообраѓєе внутреннєх вод Россєє. Особенностє россєѕскєх рек. 

Раѓнообраѓєе рек Россєє. Ређєм рек. Оѓера. Классєфєкацєя оѓер. Подѓемные воды, болота, 

многолетняя мерѓлота, леднєкє, каналы є крупные водохранєлєща. Водные ресурсы в ђєѓнє 

человека.  

Почвы России. Обраѓованєе почв є єх раѓнообраѓєе на террєторєє Россєє. Почвообраѓующєе 

факторы є ѓакономерностє распространенєя почв. Земельные є почвенные ресурсы Россєє. Значенєе 

рацєонального єспольѓованєя є охраны почв.  

Растительный и животный мир России. Раѓнообраѓєе растєтельного є ђєвотного мєра Россєє. 

Охрана растєтельного є ђєвотного мєра. Бєологєческєе ресурсы Россєє.  

Природно-территориальные комплексы России.  

Природное районирование. Прєродно-террєторєальные комплексы (ПТК): прєродные, прєродно-

антропогенные є антропогенные. Прєродное раѕонєрованєе террєторєє Россєє. Прєродные ѓоны 

Россєє. Зона арктєческєх пустынь, тундры є лесотундры. Раѓнообраѓєе лесов Россєє: таѕга, 

смешанные є шєроколєственные леса. Лесостепє, степє є полупустынє. Высотная поясность.  

Крупные природные комплексы России. Русская равнєна (одна єѓ крупнеѕшєх по площадє равнєн 

мєра, древняя равнєна; раѓнообраѓєе рельефа; благопрєятныѕ клємат; влєянєе ѓападного переноса 

на увлађненєе террєторєє; раѓнообраѓєе внутреннєх вод є ландшафтов).  

Север Русскоѕ равнєны (пологая равнєна, богатая полеѓнымє єскопаемымє; влєянєе теплого теченєя 

на ђєѓнь портовых городов; полярные ночь є день; особенностє расселенєя населенєя (к речным 

долєнам: переувлађненность, плодородєе почв на ѓалєвных лугах, транспортные путє, рыбные 

ресурсы)).  

Центр Русскоѕ равнєны (всхолмленная равнєна с воѓвышенностямє; центр Русского государства, 

особенностє ГП: на водораѓделе (међду бассеѕнамє Черного, Балтєѕского, Белого є Каспєѕского 

мореѕ).  

Юг Русскоѕ равнєны (равнєна с оврагамє є балкамє, на формєрованєе которых повлєялє є 

прєродные факторы (всхолмленность рельефа, легкораѓмываемые грунты), є соцєально-

экономєческєе (чреѓмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвеннымє (черноѓемы) є 

мєнеральнымє (ђелеѓные руды) ресурсамє є єх влєянєе на прєроду, є ђєѓнь людеѕ).  
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Юђные моря Россєє: єсторєя освоенєя, особенностє прєроды мореѕ, ресурсы, ѓначенєе.  

Крым (географєческое полођенєе, єсторєя освоенєя полуострова, особенностє прєроды (равнєнная, 

предгорная є горная частє; особенностє клємата; прєродные отлєчєя террєторєє полуострова; 

унєкальность прєроды)).  

Кавкаѓ (предгорная є горная частє; молодые горы с самоѕ высокоѕ точкоѕ страны; особенностє 

клємата в ѓападных є восточных частях; высотная поясность; прєродные отлєчєя террєторєє; 

унєкальность прєроды Черноморского побеређья).  

Урал (особенностє географєческого полођенєя; раѕон древнего горообраѓованєя; богатство 

полеѓнымє єскопаемымє; суровость клємата на севере є влєянєе контєнентальностє на юге; 

высотная поясность є шєротная ѓональность).  

Урал (єѓмененєе прєродных особенностеѕ с ѓапада на восток, с севера на юг).  

Обобщенєе ѓнанєѕ по особенностям прєроды европеѕскоѕ частє Россєє.  

Моря Северного Ледовєтого океана: єсторєя освоенєя, особенностє прєроды мореѕ, ресурсы, 

ѓначенєе. Северныѕ морскоѕ путь.  

Западная Сєбєрь (крупнеѕшая равнєна мєра; преобладающая высота рельефа; ѓавєсємость 

раѓмещенєя внутреннєх вод от рельефа є от ѓонального соотношенєя тепла є влагє; прєродные ѓоны 

– раѓмещенєе, влєянєе рельефа, наєбольшая по площадє, єѓмененєя в составе прєродных ѓон, 

сравненєе состава прєродных ѓон с Русскоѕ равнєноѕ).  

Западная Сєбєрь: прєродные ресурсы, проблемы рацєонального єспольѓованєя є экологєческєе 

проблемы.  

Средняя Сєбєрь (слођность є многообраѓєе геологєческого строенєя, раѓвєтєе фєѓєко-

географєческєх процессов (речные долєны с хорошо вырађеннымє террасамє є многочєсленные 

мелкєе долєны), клємат реѓко контєнентальныѕ, многолетняя мерѓлота, характер полеѓных 

єскопаемых є формєрованєе прєродных комплексов).  

Северо-Восточная Сєбєрь (раѓнообраѓєе є контрастность рельефа (котловєнность рельефа, горные 

хребты, переходящєе в северные нєѓменностє; суровость клємата; многолетняя мерѓлота; рекє є 

оѓера; влєянєе клємата на прєроду; особенностє прєроды).  

Горы Юђноѕ Сєбєрє (географєческое полођенєе, контрастныѕ горныѕ рельеф, контєнентальныѕ 

клємат є єх влєянєе на особенностє формєрованєя прєроды раѕона).  

Алтаѕ, Саяны, Прєбаѕкалье, Забаѕкалье (особенностє полођенєя, геологєческое строенєе є єсторєя 

раѓвєтєя, клємат є внутреннєе воды, характерные тєпы почв, особенностє прєроды).  

Баѕкал. Унєкальное творенєе прєроды. Особенностє прєроды. Обраѓованєе котловєны. Баѕкал – как 

объект Всемєрного прєродного наследєя (унєкальность, современные экологєческєе проблемы є 

путє решенєя).  

Дальнєѕ Восток (полођенєе на Тєхоокеанском побеређье; сочетанєе горных хребтов є међгорных 

равнєн; преобладанєе муссонного клємата на юге є муссонообраѓного є морского на севере, 

распространенєе равнєнных, лесных є тундровых, горно-лесных є гольцовых ландшафтов).  
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Чукотка, Прєамурье, Прєморье (географєческое полођенєе, єсторєя єсследованєя, особенностє 

прєроды). Камчатка, Сахалєн, Курєльскєе острова (географєческое полођенєе, єсторєя єсследованєя, 

особенностє прєроды).  

Население России.  

Чєсленность населенєя є ее єѓмененєе в раѓные єсторєческєе перєоды. Воспроєѓводство населенєя. 

Покаѓателє рођдаемостє, смертностє, естественного є мєграцєонного прєроста / убылє. 

Характерєстєка половоѓрастноѕ структуры населенєя Россєє. Мєграцєє населенєя в Россєє. 

Особенностє географєє рынка труда Россєє. Этнєческєѕ состав населенєя Россєє. Раѓнообраѓєе 

этнєческого состава населенєя Россєє. Релєгєє народов Россєє. Географєческєе особенностє 

раѓмещенєя населенєя Россєє. Городское є сельское населенєе. Расселенєе є урбанєѓацєя. Тєпы 

населенных пунктов. Города Россєє єх классєфєкацєя.  

География своей местности.  

Географєческое полођенєе є рельеф. Исторєя освоенєя. Клєматєческєе особенностє своего регєона 

прођєванєя. Рекє є оѓера, каналы є водохранєлєща. Прєродные ѓоны. Характерєстєка основных 

прєродных комплексов своеѕ местностє. Прєродные ресурсы. Экологєческєе проблемы є путє єх 

решенєя. Особенностє населенєя своего регєона.  

Хозяйство России.  

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономєческая є соцєальная 

географєя в ђєѓнє современного общества. Понятєе хоѓяѕства. Отраслевая структура хоѓяѕства. 

Сферы хоѓяѕства. Этапы раѓвєтєя хоѓяѕства. Этапы раѓвєтєя экономєкє Россєє. Географєческое 

раѕонєрованєе. Адмєнєстратєвно-террєторєальное устроѕство Россєѕскоѕ Федерацєє.  

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хоѓяѕство. Отраслевоѕ состав сельского 

хоѓяѕства. Растенєеводство. Жєвотноводство. Отраслевоѕ состав ђєвотноводства. Географєя 

ђєвотноводства. Агропромышленныѕ комплекс. Состав АПК. Пєщевая є легкая промышленность. 

Лесноѕ комплекс. Состав комплекса. Основные места лесоѓаготовок. Целлюлоѓно-бумађная 

промышленность. Топлєвно-энергетєческєѕ комплекс. Топлєвно-энергетєческєѕ комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная є гаѓовая промышленность. Электроэнергетєка. Тєпы электростанцєѕ. 

Особенностє раѓмещенєя электростанцєя. Едєная энергосєстема страны. Перспектєвы раѓвєтєя. 

Металлургєческєѕ комплекс. Черная є цветная металлургєя. Особенностє раѓмещенєя. Проблемы є 

перспектєвы раѓвєтєя отраслє. Машєностроєтельныѕ комплекс. Спецєалєѓацєя. Кооперєрованєе. 

Свяѓє с другємє отраслямє. Особенностє раѓмещенєя. ВПК. Отраслевые особенностє военно-

промышленного комплекса. Хємєческая промышленность. Состав отраслє. Особенностє раѓмещенєя. 

Перспектєвы раѓвєтєя. Транспорт. Вєды транспорта. Значенєе для хоѓяѕства. Транспортная сеть. 

Проблемы транспортного комплекса. Информацєонная єнфраструктура. Информацєя є общество в 

современном мєре. Тєпы телекоммунєкацєонных сетеѕ. Сфера обслуђєванєя. Рекреацєонное 

хоѓяѕство. Террєторєальное (географєческое) раѓделенєе труда.  

Хозяйство своей местности.  

Особенностє ЭГП, прєродно-ресурсныѕ потенцєал, населенєе є характерєстєка хоѓяѕства своего 

регєона. Особенностє террєторєальноѕ структуры хоѓяѕства, спецєалєѓацєя раѕона. Географєя 

вађнеѕшєх отраслеѕ хоѓяѕства своеѕ местностє.  

Районы России.  
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Европейская часть России. Центральная Россєя: особенностє формєрованєя террєторєє, ЭГП, 

прєродно-ресурсныѕ потенцєал, особенностє населенєя, географєческєѕ фактор в расселенєє, 

народные промыслы. Этапы раѓвєтєя хоѓяѕства Центрального раѕона. Хоѓяѕство Центрального 

раѕона. Спецєалєѓацєя хоѓяѕства. Географєя вађнеѕшєх отраслеѕ хоѓяѕства.  

Города Центрального раѕона. Древнєе города, промышленные є научные центры. Функцєональное 

ѓначенєе городов. Москва – столєца Россєѕскоѕ Федерацєє. Центрально-Черноѓемныѕ раѕон: 

особенностє ЭГП, прєродно-ресурсныѕ потенцєал, населенєе є характерєстєка хоѓяѕства. 

Особенностє террєторєальноѕ структуры хоѓяѕства, спецєалєѓацєя раѕона. Географєя вађнеѕшєх 

отраслеѕ хоѓяѕства.  

Волго-Вятскєѕ раѕон: особенностє ЭГП, прєродно-ресурсныѕ потенцєал, населенєе є характерєстєка 

хоѓяѕства. Особенностє террєторєальноѕ структуры хоѓяѕства, спецєалєѓацєя раѕона. Географєя 

вађнеѕшєх отраслеѕ хоѓяѕства.  

Северо-Западныѕ раѕон: особенностє ЭГП, прєродно-ресурсныѕ потенцєал, населенєе, древнєе 

города раѕона є характерєстєка хоѓяѕства. Особенностє террєторєальноѕ структуры хоѓяѕства, 

спецєалєѓацєя раѕона. Географєя вађнеѕшєх отраслеѕ хоѓяѕства.  

Калєнєнградская область: особенностє ЭГП, прєродно-ресурсныѕ потенцєал, населенєе є 

характерєстєка хоѓяѕства. Рекреацєонное хоѓяѕство раѕона. Особенностє террєторєальноѕ структуры 

хоѓяѕства, спецєалєѓацєя. Географєя вађнеѕшєх отраслеѕ хоѓяѕства.  

Моря Атлантєческого океана, омывающєе Россєю: транспортное ѓначенєе, ресурсы.  

Европеѕскєѕ Север: єсторєя освоенєя, особенностє ЭГП, прєродно-ресурсныѕ потенцєал, населенєе є 

характерєстєка хоѓяѕства. Особенностє террєторєальноѕ структуры хоѓяѕства, спецєалєѓацєя раѕона. 

Географєя вађнеѕшєх отраслеѕ хоѓяѕства.  

Поволђье: особенностє ЭГП, прєродно-ресурсныѕ потенцєал, населенєе є характерєстєка хоѓяѕства. 

Особенностє террєторєальноѕ структуры хоѓяѕства, спецєалєѓацєя раѕона. Географєя вађнеѕшєх 

отраслеѕ хоѓяѕства.  

Крым: особенностє ЭГП, прєродно-ресурсныѕ потенцєал, населенєе є характерєстєка хоѓяѕства. 

Рекреацєонное хоѓяѕство. Особенностє террєторєальноѕ структуры хоѓяѕства, спецєалєѓацєя. 

Географєя вађнеѕшєх отраслеѕ хоѓяѕства.  

Северныѕ Кавкаѓ: особенностє ЭГП, прєродно-ресурсныѕ потенцєал, населенєе є характерєстєка 

хоѓяѕства. Рекреацєонное хоѓяѕство. Особенностє террєторєальноѕ структуры хоѓяѕства, 

спецєалєѓацєя. Географєя вађнеѕшєх отраслеѕ хоѓяѕства.  

Юђные моря Россєє: транспортное ѓначенєе, ресурсы.  

Уральскєѕ раѕон: особенностє ЭГП, прєродно-ресурсныѕ потенцєал, этапы освоенєя, населенєе є 

характерєстєка хоѓяѕства. Особенностє террєторєальноѕ структуры хоѓяѕства, спецєалєѓацєя раѕона. 

Географєя вађнеѕшєх отраслеѕ хоѓяѕства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сєбєрь: особенностє ЭГП, прєродно-ресурсныѕ потенцєал, этапы є проблемы освоенєя, 

населенєе є характерєстєка хоѓяѕства. Особенностє террєторєальноѕ структуры хоѓяѕства, 

спецєалєѓацєя раѕона. Географєя вађнеѕшєх отраслеѕ хоѓяѕства.  
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Моря Северного Ледовєтого океана: транспортное ѓначенєе, ресурсы.  

Восточная Сєбєрь: особенностє ЭГП, прєродно-ресурсныѕ потенцєал, этапы є проблемы освоенєя, 

населенєе є характерєстєка хоѓяѕства. Особенностє террєторєальноѕ структуры хоѓяѕства, 

спецєалєѓацєя раѕона. Географєя вађнеѕшєх отраслеѕ хоѓяѕства.  

Моря Тєхого океана: транспортное ѓначенєе, ресурсы.  

Дальнєѕ Восток: формєрованєе террєторєє, этапы є проблемы освоенєя, особенностє ЭГП, 

прєродно-ресурсныѕ потенцєал, населенєе є характерєстєка хоѓяѕства. Особенностє 

террєторєальноѕ структуры хоѓяѕства, спецєалєѓацєя раѕона. Роль террєторєє Дальнего Востока в 

соцєально-экономєческом раѓвєтєє РФ. Географєя вађнеѕшєх отраслеѕ хоѓяѕства.  

Россия в мире.  

Россєя в современном мєре (место Россєє в мєре по уровню экономєческого раѓвєтєя, участєе в 

экономєческєх є полєтєческєх органєѓацєях). Россєя в мєровом хоѓяѕстве (главные 

внешнеэкономєческєе партнеры страны, структура є географєя экспорта є ємпорта товаров є услуг). 

Россєя в мєровоѕ полєтєке. Россєя є страны СНГ. 

Примерные темы практических работ 

- Работа с картоѕ «Имена на карте». 
- Опєсанєе є нанесенєе на контурную карту географєческєх объектов єѓученных маршрутов 

путешественнєков. 
- Определенєе ѓенєтального полођенєя Солнца в раѓные перєоды года. 
- Определенєе коордєнат географєческєх объектов по карте. 
- Определенєе полођенєя объектов относєтельно друг друга: 
- Определенєе направленєѕ є расстоянєѕ по глобусу є карте. 
- Определенєе высот є глубєн географєческєх объектов с єспольѓованєем шкалы высот є 

глубєн. 
- Определенєе аѓємута. 
- Орєентєрованєе на местностє. 
- Составленєе плана местностє. 
- Работа с коллекцєямє мєнералов, горных пород, полеѓных єскопаемых. 
- Работа с картографєческємє єсточнєкамє: нанесенєе элементов рельефа. 
- Опєсанєе элементов рельефа. Определенєе є объясненєе єѓмененєѕ элементов рельефа 

своеѕ местностє под воѓдеѕствєем хоѓяѕственноѕ деятельностє человека. 
- Работа с картографєческємє єсточнєкамє: нанесенєе объектов гєдрографєє. 
- Опєсанєе объектов гєдрографєє. 
- Веденєе дневнєка погоды. 
- Работа с метеопрєборамє (проведенєе наблюденєѕ є єѓмеренєѕ, фєксацєя реѓультатов, 

обработка реѓультатов наблюденєѕ). 
- Определенєе среднєх температур, амплєтуды є построенєе графєков. 
- Работа с графєческємє є статєстєческємє даннымє, построенєе роѓы ветров, дєаграмм 

облачностє є осадков по ємеющємся данным, аналєѓ полученных данных. 
- Решенєе ѓадач на определенєе высоты местностє по раѓностє атмосферного давленєя, 

расчет температуры воѓдуха в ѓавєсємостє от высоты местностє. 
- Иѓученєе прєродных комплексов своеѕ местностє. 
- Опєсанєе основных компонентов прєроды океанов Землє. 
- Соѓданєе преѓентацєонных матерєалов об океанах на основе раѓлєчных єсточнєков 

єнформацєє. 
- Опєсанєе основных компонентов прєроды матерєков Землє. 
- Опєсанєе прєродных ѓон Землє. 



545 

 
 

- Соѓданєе преѓентацєонных матерєалов о матерєке на основе раѓлєчных єсточнєков 
єнформацєє. 

- Прогноѓєрованєе перспектєвных путеѕ рацєонального прєродопольѓованєя. 
- Определенєе ГП є оценка его влєянєя на прєроду є ђєѓнь людеѕ в Россєє. 
- Работа с картографєческємє єсточнєкамє: нанесенєе особенностеѕ географєческого 

полођенєя Россєє. 
- Оценєванєе дєнамєкє єѓмененєя гранєц Россєє є єх ѓначенєя. 
- Напєсанєе эссе о ролє русскєх ѓемлепроходцев є єсследователеѕ в освоенєє є єѓученєє 

террєторєє Россєє. 
- Решенєе ѓадач на определенєе раѓнєцы во временє раѓлєчных террєторєѕ Россєє. 
- Выявленєе вѓаємоѓавєсємостеѕ тектонєческоѕ структуры, формы рельефа, полеѓных 

єскопаемых на террєторєє Россєє. 
- Работа с картографєческємє єсточнєкамє: нанесенєе элементов рельефа Россєє. 
- Опєсанєе элементов рельефа Россєє. 
- Построенєе профєля своеѕ местностє. 
- Работа с картографєческємє єсточнєкамє: нанесенєе объектов гєдрографєє Россєє. 
- Опєсанєе объектов гєдрографєє Россєє. 
- Определенєе ѓакономерностеѕ распределенєя солнечноѕ радєацєє, радєацєонного 

баланс, выявленєе особенностеѕ распределенєя среднєх температур января є єюля на террєторєє Россєє. 
- Распределенєе колєчества осадков на террєторєє Россєє, работа с клєматограммамє. 
- Опєсанєе характерєстєкє клємата своего регєона. 
- Составленєе прогноѓа погоды на основе раѓлєчных єсточнєков єнформацєє. 
- Опєсанєе основных компонентов прєроды Россєє. 
- Соѓданєе преѓентацєонных матерєалов о прєроде Россєє на основе раѓлєчных єсточнєков 

єнформацєє. 
- Сравненєе особенностеѕ прєроды отдельных регєонов страны. 
- Определенєе вєдов особо охраняемых прєродных террєторєѕ Россєє є єх особенностеѕ. 
- Работа с раѓнымє єсточнєкамє єнформацєє: чтенєе є аналєѓ дєаграмм, графєков, схем, 

карт є статєстєческєх матерєалов для определенєя особенностеѕ географєє населенєя Россєє. 
- Определенєе особенностеѕ раѓмещенєя крупных народов Россєє. 
- Определенєе, вычєсленєе є сравненєе покаѓателеѕ естественного прєроста населенєя в 

раѓных частях Россєє. 
- Чтенєе є аналєѓ половоѓрастных пєрамєд. 
- Оценєванєе демографєческоѕ сєтуацєє Россєє є отдельных ее террєторєѕ. 
- Определенєе велєчєны мєграцєонного прєроста населенєя в раѓных частях Россєє. 
- Определенєе вєдов є направленєѕ внутреннєх є внешнєх мєграцєѕ, объясненєе прєчєн, 

составленєе схемы. 
- Объясненєе раѓлєчєѕ в обеспеченностє трудовымє ресурсамє отдельных регєонов Россєє. 
- Оценєванєе уровня урбанєѓацєє отдельных регєонов Россєє. 
- Опєсанєе основных компонентов прєроды своеѕ местностє. 
- Соѓданєе преѓентацєонных матерєалов о прєроде, проблемах є особенностях населенєя 

своеѕ местностє на основе раѓлєчных єсточнєков єнформацєє. 
- Работа с картографєческємє єсточнєкамє: нанесенєе субъектов, экономєческєх раѕонов є 

федеральных округов РФ. 
- Работа с раѓнымє єсточнєкамє єнформацєє: чтенєе є аналєѓ дєаграмм, графєков, схем, 

карт є статєстєческєх матерєалов для определенєя особенностеѕ хоѓяѕства Россєє. 
- Сравненєе двух є более экономєческєх раѕонов Россєє по ѓаданным характерєстєкам. 
- Соѓданєе преѓентацєонных матерєалов об экономєческєх раѕонах Россєє на основе 

раѓлєчных єсточнєков єнформацєє. 
- Составленєе картосхем є другєх графєческєх матерєалов, отрађающєх экономєческєе, 

полєтєческєе є культурные вѓаємосвяѓє Россєє с другємє государствамє. 
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Понятєя грађданєн є грађданство. Констєтуцєя - Основноѕ ѓакон РФ. Основные права є обяѓанностє 

грађдан РФ. Выполненєе обяѓанностеѕ - грађданскєѕ долг кађдого грађданєна Россєє. Управленєе 

государством. Преѓєдент, Председатель Правєтельства, мєнєстр. Федеральное Собранєе. Совет 

Федерацєє. Государственная Дума. Столєца, герб, флаг, гємн Россєѕскоѕ Федерацєє. Увађєтельное 

отношенєе к сємволам государства.  

Порядочность  

Понятєе порядочностє. Свяѓь слов порядочность є порядок. Качества порядочного человека: 

справедлєвость, внутренняя стоѕкость, смелость, решєтельность. Вѓаємосвяѓь порядочностє, 

благородства, достоєнства, велєкодушєя. Общественная ценность порядочностє.  

Совесть  

Понятєе совестє. Совесть - вађнеѕшая составная часть порядочностє человека. Чувство угрыѓенєя 

совестє. Раѓвєтєе чувства совестє. Уменєе понять є простєть. Правдєвость є ее цена. Вѓаємосвяѓь совестє 

є состраданєя, совестє є стыда. Совесть - «внутреннєѕ голос человека». Жєть по ѓаконам совестє. 

Несовместємость совестє с эгоєѓмом є корыстолюбєем.  

Кодекс вѓаємоотношенєѕ однокласснєков.  

Доверие и доверчивость  

Доверєе - вађнеѕшее качество лєчностє. Понятєе доверєя. Прєѓнакє лєчного доверєя. Воѓнєкновенєе 

доверєтельных отношенєѕ. Доверєе є доверчєвость. Правєла установленєя доверєтельных отношенєѕ. 

Что ѓначєт потерять доверєе. Понятєе самодоверєя. Как следует поступєть в экстренных случаях. Телефон 

доверєя. Псєхологєческая помощь.  

Милосердие и сострадание  

Понятєе мєлосердєя. Общественная ценность мєлосердєя. Вѓаємосвяѓь состраданєя є мєлосердєя, 

мєлосердєя є ђалостє. Антєподы мєлосердєя. Обяѓанностє учащєхся по отношенєю к другєм людям. 

Проявленєе єнтереса к ђєѓнє другого человека, стремленєе ему помочь. Человеколюбєе. Правєла 

мєлосердєя. Воспєтанєе мєлосердєя. Уменєе понять є простєть.  

Правда и ложь  

Правда є неправда, полуправда, лођь. Правда - то, что соответствует деѕствєтельностє. Лођь - 

намеренное єскађенєе деѕствєтельностє. Искренность. Честность. Вѓаємосвяѓь правдєвостє є 

душевного покоя. Святая лођь. Иѓ єсторєє лђє.  

Традиции воспитания  

Традєцєя. Сословєя: крестьяне, каѓакє, купцы, дворяне. Традєцєє воспєтанєя у раѓных сословєѕ. Дворяне 

Россєє, єх традєцєє є правєла поведенєя. Требованєя к воспєтанєю є домашнему обученєю мальчєков є 

девочек. Дворянскєѕ этєкет.  

Честь и достоинство  

Родовая є сословная честь. Представленєе рыцареѕ средневековоѕ Европы о честє. Дворянская честь. 

Дуэль - способ решенєя вопросов честє. Цена честного слова. Чувство долга. Поступкє достоѕные є 

недостоѕные. Достоєнство. Благородство - высшее проявленєе человеческого достоєнства. Героє 

Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны 1941-1945 гг. є нашєх днеѕ. Патрєоты Россєє. Проявленєе патрєотєѓма 

учащєхся.  
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Терпимость и терпение  

Отношенєе к людям єноѕ нацєональностє, релєгєє, культуры, прєвычек є убеђденєѕ. Россєѕское 

многонацєональное государство. Что такое терпємость (толерантность). Увађенєе свободы другого 

человека, проявленєе велєкодушєя є располођенностє к другєм людям. Роль мєгрантов в ђєѓнє нашєх 

городов. Правєла толерантного общенєя. Раѓлєчєе понятєѕ терпенєе є терпємость.  

Мужество  

Понятєе муђества. Смелость є решєтельность, сєла духа, продуманность деѕствєѕ, самоконтроль, 

преодоленєе чувства страха є неуверенностє. Убеђденность в необходємостє є полеѓностє деѕствєѕ в 

чреѓвычаѕных обстоятельствах. Повседневное проявленєе муђества. Вѓаємосвяѓь вечных ценностеѕ - 

честє, достоєнства, благородства, доброты, друђбы. Прємеры муђества. Уменєе ѓащєтєть своєх 

блєѓкєх є себя. Тренєровка муђества. Героєѓм - высшее проявленєе муђества. Кавалеры ордена 

Муђества.  

Равнодушие и жестокость  

Проявленєя ђестокостє детеѕ є єх последствєя. Уменєе є ђеланєе контролєровать своє поступкє. 

Равнодушєе є ђестокость. Жєѓнь человека - высшая ценность. Насєлєе в отношенєє детеѕ - нарушенєе 

прав человека. Вред сквернословєя.  

Самовоспитание  

Соблюденєе норм нравственностє - вађнеѕшее общественное требованєе. Дєсцєплєнєрованность є 

соѓнательная дєсцєплєна. Уменєе контролєровать своє дела є поступкє. Правєла учебноѕ работы в 

группе. Уменєе осоѓнать ошєбкє є больше єх не повторять. Воспєтанєе волє. Поѓнанєе своєх 

полођєтельных є отрєцательных качеств. Планєрованєе предполагаемых деѕствєѕ, оценка реѓультатов. 

Путє самообраѓованєя є самовоспєтанєя. Воспєтанєе чувства самоувађенєя.  

Учись учиться  

Цель обученєя в школе. Прєемы работы учащєхся со школьным учебнєком. Выработка у ученєков 

уверенностє в себе є своєх делах. Прєемы работы ученєков на уроке. Рекомендацєє по раѓвєтєю волє. 

Уменєе распределять внєманєе. Совершенствованєе памятє подростка. Правєла є прєемы ѓапомєнанєя. 

Сочетанєе труда умственного є фєѓєческого.  

Речевой этикет  

Средства речє є правєла єх єспольѓованєя в раѓных ђєѓненных сєтуацєях. Начало, основная часть є 

ѓавершенєе беседы. Употребленєе лєчных местоєменєѕ ты є вы. Правєла ѓнакомства детеѕ є вѓрослых. 

Обращенєя с просьбоѕ к неѓнакомым людям в магаѓєне, на транспорте. Формы обращенєя. Правєла 

общенєя подростков. Что ѓначєт быть эрудєрованным собеседнєком. Значємость єѓлагаемоѕ 

єнформацєє. Правєла беседы. Человека красят не столько слова, сколько дела. Этєкет раѓговора по 

телефону.  

Мои права и обязанности  
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Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность 

посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в 

самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей учащихся. 

Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

 

2.2.1.13. Математика. Алгебра. Геометрия 
 Математика 

Cодерђанєе курсов математєкє 5–6 классов, алгебры є геометрєє 7–9 классов объедєнено как в 

єсторєческє слођєвшєеся лєнєє (чєсловая, алгебраєческая, геометрєческая, функцєональная є др.), так є 

в относєтельно новые (стохастєческая лєнєя, «реальная математєка»). Отдельно представлены лєнєя 

сюђетных ѓадач, єсторєческая лєнєя. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего обраѓованєя в курс математєкє введен раѓдел «Логєка», которыѕ не 

предполагает дополнєтельных часов на єѓученєє є встраєвается в раѓлєчные темы курсов математєкє є 

єнформатєкє є предваряется оѓнакомленєем с элементамє теорєє мнођеств. 

Множества и отношения между ними 

Мнођество, характерєстєческое своѕство мнођества, элемент мнођества, пустое, конечное, бесконечное 

мнођество. Подмнођество. Отношенєе прєнадлеђностє, включенєя, равенства. Элементы мнођества, 

способы ѓаданєя мнођеств, распоѓнаванєе подмнођеств є элементов подмнођеств с єспольѓованєем 

кругов Эѕлера. 

Операции над множествами 

Пересеченєе є объедєненєе мнођеств. Раѓность мнођеств, дополненєе мнођества. Интерпретацєя 

операцєѕ над мнођествамє с помощью кругов Эѕлера. 

Элементы логики 

Определенєе. Утверђденєя. Аксєомы є теоремы. Докаѓательство. Докаѓательство от протєвного. Теорема, 

обратная данноѕ. Прємер є контрпрємер. 

Высказывания 

Истєнность є лођность выскаѓыванєя. Слођные є простые выскаѓыванєя. Операцєє над выскаѓыванєямє с 

єспольѓованєем логєческєх свяѓок: є, єлє, не. Условные выскаѓыванєя (ємплєкацєє). 

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное чєсло, мнођество натуральных чєсел є его своѕства, єѓобрађенєе натуральных чєсел 

точкамє на чєсловоѕ прямоѕ. Испольѓованєе своѕств натуральных чєсел прє решенєє ѓадач. 

Запись и чтение натуральных чисел 

Раѓлєчєе међду цєфроѕ є чєслом. Поѓєцєонная ѓапєсь натурального чєсла, поместное ѓначенєе цєфры, 

раѓряды є классы, соотношенєе међду двумя соседнємє раѓряднымє едєнєцамє, чтенєе є ѓапєсь 

натуральных чєсел. 
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Округление натуральных чисел 

Необходємость округленєя. Правєло округленєя натуральных чєсел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятєе о сравненєє чєсел, сравненєе натуральных чєсел друг с другом є с нулем, математєческая ѓапєсь 

сравненєѕ, способы сравненєя чєсел. 

Действия с натуральными числами 

Слођенєе є вычєтанєе, компоненты слођенєя є вычєтанєя, свяѓь међду нємє, нахођденєе суммы є 

раѓностє, єѓмененєе суммы є раѓностє прє єѓмененєє компонентов слођенєя є вычєтанєя. 

Умнођенєе є деленєе, компоненты умнођенєя є деленєя, свяѓь међду нємє, умнођенєе є слођенєе в 

столбєк, деленєе уголком, проверка реѓультата с помощью прєкєдкє є обратного деѕствєя. 

Переместєтельныѕ є сочетательныѕ ѓаконы слођенєя є умнођенєя, распределєтельныѕ ѓакон умнођенєя 

относєтельно слођенєя, обоснованєе алгорєтмов выполненєя арєфметєческєх деѕствєѕ. 

Степень с натуральным показателем 

Запєсь чєсла в вєде суммы раѓрядных слагаемых, порядок выполненєя деѕствєѕ в вырађенєях, 

содерђащєх степень, вычєсленєе ѓначенєѕ вырађенєѕ, содерђащєх степень. 

Числовые выражения 

Чєсловое вырађенєе є его ѓначенєе, порядок выполненєя деѕствєѕ. 

Деление с остатком 

Деленєе с остатком на мнођестве натуральных чєсел, своѕства деленєя с остатком. Практєческєе ѓадачє 

на деленєе с остатком. 

Свойства и признаки делимости 

Своѕство делємостє суммы (раѓностє) на чєсло. Прєѓнакє делємостє на 2, 3, 5, 9, 10. Прєѓнакє делємостє 

на 4, 6, 8, 11. Докаѓательство прєѓнаков делємостє. Решенєе практєческєх ѓадач с прємененєем 

прєѓнаков делємостє. 

Разложение числа на простые множители 

Простые є составные чєсла, решето Эратосфена. 

Раѓлођенєе натурального чєсла на мнођєтелє, раѓлођенєе на простые мнођєтелє. Колєчество делєтелеѕ 

чєсла, алгорєтм раѓлођенєя чєсла на простые мнођєтелє, основная теорема арєфметєкє. 

Алгебраические выражения 

Испольѓованєе букв для обоѓначенєя чєсел, вычєсленєе ѓначенєя алгебраєческого вырађенєя, 

прємененєе алгебраєческєх вырађенєѕ для ѓапєсє своѕств арєфметєческєх деѕствєѕ, преобраѓованєе 

алгебраєческєх вырађенєѕ. 

Делители и кратные 
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Делєтель є его своѕства, общєѕ делєтель двух є более чєсел, наєбольшєѕ общєѕ делєтель, вѓаємно 

простые чєсла, нахођденєе наєбольшего общего делєтеля. Кратное є его своѕства, общее кратное двух є 

более чєсел, наєменьшее общее кратное, способы нахођденєя наєменьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное чєсло, дробь. Дробное чєсло как реѓультат деленєя. Правєльные є неправєльные 

дробє, смешанная дробь (смешанное чєсло). 

Запєсь натурального чєсла в вєде дробє с ѓаданным ѓнаменателем, преобраѓованєе смешанноѕ дробє в 

неправєльную дробь є наоборот. 

Прєведенєе дробеѕ к общему ѓнаменателю. Сравненєе обыкновенных дробеѕ. 

Слођенєе є вычєтанєе обыкновенных дробеѕ. Умнођенєе є деленєе обыкновенных дробеѕ. 

Арєфметєческєе деѕствєя со смешаннымє дробямє. 

Арєфметєческєе деѕствєя с дробнымє чєсламє. 

Способы рацєоналєѓацєє вычєсленєѕ є єх прємененєе прє выполненєє деѕствєѕ. 

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. Преобраѓованєе обыкновенных дробеѕ в десятєчные 

дробє. Конечные є бесконечные десятєчные дробє. 

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане є карте. Пропорцєє. Своѕства пропорцєѕ, прємененєе пропорцєѕ є отношенєѕ прє 

решенєє ѓадач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арєфметєческое двух чєсел. Иѓобрађенєе среднего арєфметєческого двух чєсел на чєсловоѕ 

прямоѕ. Решенєе практєческєх ѓадач с прємененєем среднего арєфметєческого. Среднее 

арєфметєческое несколькєх чєсел. 

Проценты 

Понятєе процента. Вычєсленєе процентов от чєсла є чєсла по єѓвестному проценту, вырађенєе 

отношенєя в процентах. Решенєе неслођных практєческєх ѓадач с процентамє. 

Диаграммы 

Столбчатые є круговые дєаграммы. Иѓвлеченєе єнформацєє єѓ дєаграмм. Иѓобрађенєе дєаграмм по 

чєсловым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 
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Иѓобрађенєе чєсел на чєсловоѕ (коордєнатноѕ) прямоѕ. Сравненєе чєсел. Модуль чєсла, геометрєческая 

єнтерпретацєя модуля чєсла. Деѕствєя с полођєтельнымє є отрєцательнымє чєсламє. Мнођество целых 

чєсел. 

Понятие о рациональном числе. Первєчное представленєе о мнођестве рацєональных чєсел. Деѕствєя с 

рацєональнымє чєсламє. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длєны, площадє, объема, массы, временє, скоростє. Завєсємостє међду едєнєцамє 

єѓмеренєя кађдоѕ велєчєны. Завєсємостє међду велєчєнамє: скорость, время, расстоянєе; 

проєѓводєтельность, время, работа; цена, колєчество, стоємость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решенєе текстовых ѓадач арєфметєческєм способом. Испольѓованєе таблєц, схем, чертеђеѕ, другєх 

средств представленєя данных прє решенєє ѓадачє. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Решенєе неслођных ѓадач на двєђенєе в протєвополођных направленєях, в одном направленєє, 

двєђенєе по реке по теченєю є протєв теченєя. Решенєе ѓадач на совместную работу. Прємененєе 

дробеѕ прє решенєє ѓадач. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решенєе ѓадач на нахођденєе частє чєсла є чєсла по его частє. Решенєе ѓадач на проценты є долє. 

Прємененєе пропорцєѕ прє решенєє ѓадач. 

Логические задачи 

Решенєе неслођных логєческєх ѓадач. Решенєе логєческєх ѓадач с помощью графов, таблєц. 

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, вєды треугольнєков. Правєльные многоугольнєкє. 

Иѓобрађенєе основных геометрєческєх фєгур. Вѓаємное располођенєе двух прямых, двухокруђностеѕ, 

прямоѕ є окруђностє. Длєна отреѓка, ломаноѕ. Едєнєцы єѓмеренєя 

длєны. Построенєе отреѓка ѓаданноѕ длєны. Вєды углов. Градусная мера угла. Иѓмеренєе є построенєе 

углов с помощью транспортєра. 

Перєметр многоугольнєка. Понятєе площадє фєгуры; едєнєцы єѓмеренєя площадє. 

Площадь прямоугольнєка, квадрата. Прєблєђенное єѓмеренєе площадє фєгур на клетчатоѕ бумаге. 

Равновелєкєе фєгуры. 
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Наглядные представленєя о пространственных фєгурах: куб, параллелепєпед, прєѓма, пєрамєда, шар, 

сфера, конус, цєлєндр. Иѓобрађенєе пространственных фєгур. Прємеры сеченєѕ. Многограннєкє. 

Правєльные многограннєкє. Прємеры раѓверток многограннєков, цєлєндра є конуса. 

Понятєе объема; едєнєцы объема. Объем прямоугольного параллелепєпеда, куба. Понятєе о равенстве 

фєгур. Центральная, осевая є ѓеркальная сємметрєє. Иѓобрађенєе сємметрєчных фєгур. 

Решенєе практєческєх ѓадач с прємененєем простеѕшєх своѕств фєгур. 

История математики 

Появленєе цєфр, букв, єероглєфов в процессе счета є распределенєя продуктов на Древнем Блєђнем 

Востоке. Свяѓь с Неолєтєческоѕ революцєеѕ. Рођденєе шестєдесятерєчноѕ сєстемы счєсленєя. 

Появленєе десятєчноѕ ѓапєсє чєсел. Рођденєе є раѓвєтєе арєфметєкє натуральных чєсел. НОК, НОД, 

простые чєсла. Решето Эратосфена. Появленєе нуля є отрєцательных чєсел в математєке древностє. Роль 

Дєофанта. Почему (-1)(-1)=+1? 

Дробє в Вавєлоне, Егєпте, Рєме. Открытєе десятєчных дробеѕ. Старєнныесєстемы мер. Десятєчные дробє 

є метрєческая сєстема мер. Л. Магнєцкєѕ. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Мнођество рацєональных чєсел. Сравненєе рацєональных чєсел. Деѕствєя с рацєональнымє чєсламє. 

Представленєе рацєонального чєсла десятєчноѕ дробью. 

Иррациональные числа 

Понятєе єррацєонального чєсла. Распоѓнаванєе єррацєональных чєсел. Прємеры докаѓательств в 

алгебре. Иррацєональность чєсла . Прємененєе в геометрєє. Сравненєе єррацєональных чєсел. 

Мнођество деѕствєтельных чєсел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Вырађенєе с переменноѕ. Значенєе вырађенєя. Подстановка вырађенєѕ вместо переменных. 

Целые выражения 

Степень с натуральным покаѓателем є ее своѕства. Преобраѓованєя вырађенєѕ, содерђащєх степенє с 

натуральным покаѓателем. 

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, группєровка, прємененєе формул 

сокращенного умнођенєя. Квадратныѕ трехчлен, раѓлођенєе квадратного трехчлена на мнођєтелє. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым покаѓателем. Преобраѓованєе дробно-лєнеѕных вырађенєѕ: 
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слођенєе, умнођенєе, деленєе. Алгебраєческая дробь. Допустємые ѓначенєя переменных в дробно-

рацєональных вырађенєях. Сокращенєе алгебраєческєх дробеѕ. Прєведенєе алгебраєческєх дробеѕ к 

общему ѓнаменателю. Деѕствєя с алгебраєческємє дробямє: 

слођенєе, вычєтанєе, умнођенєе, деленєе, воѓведенєе в степень. 

Преобраѓованєе вырађенєѕ, содерђащєх ѓнак модуля. 

Квадратные корни 

Арєфметєческєѕ квадратныѕ корень. Преобраѓованєе вырађенєѕ, содерђащєх квадратные корнє: 

умнођенєе, деленєе, вынесенєе мнођєтеля єѓ-под ѓнака корня, внесенєе мнођєтеля под ѓнак корня. 

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Чєсловое равенство. Своѕства чєсловых равенств. Равенство с переменноѕ. 

Уравнения 

Понятєе уравненєя є корня уравненєя. Представленєе о равносєльностє уравненєѕ. 

Область определенєя уравненєя (область допустємых ѓначенєѕ переменноѕ). 

Линейное уравнение и его корни 

Решенєе лєнеѕных уравненєѕ. Лєнеѕное уравненєе с параметром. Колєчество корнеѕ лєнеѕного 

уравненєя. Решенєе лєнеѕных уравненєѕ с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравненєя. Неполные квадратные уравненєя. Дєскрємєнант квадратного уравненєя. Формула 

корнеѕ квадратного уравненєя. Теорема Вєета. Теорема, обратная теореме Вєета. Решенєе квадратных 

уравненєѕ: єспольѓованєе формулы для нахођденєя корнеѕ, графєческєѕ метод решенєя, раѓлођенєе на 

мнођєтелє, подбор корнеѕ с єспольѓованєем теоремы Вєета. Колєчество корнеѕ квадратного уравненєя в 

ѓавєсємостє от его дєскрємєнанта. Бєквадратные уравненєя. Уравненєя, сводємые к лєнеѕным є 

квадратным. Квадратные уравненєя с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решенєе простеѕшєх дробно-лєнеѕных уравненєѕ. Решенєе дробно-рацєональных уравненєѕ. 

Методы решенєя уравненєѕ: методы равносєльных преобраѓованєѕ, метод ѓамены переменноѕ, 

графєческєѕ метод. Испольѓованєе своѕств функцєѕ прє решенєє уравненєѕ. 

Простеѕшєе єррацєональные уравненєя вєда . 

Уравненєя вєда .Уравненєя в целых чєслах. 

Системы уравнений 

Уравненєе с двумя переменнымє. Лєнеѕное уравненєе с двумя переменнымє. Прямая как графєческая 

єнтерпретацєя лєнеѕного уравненєя с двумя переменнымє. 

Понятєе сєстемы уравненєѕ. Решенєе сєстемы уравненєѕ. 
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Методы решенєя сєстем лєнеѕных уравненєѕ с двумя переменнымє: графєческєѕ метод, метод 

слођенєя, метод подстановкє. 

Сєстемы лєнеѕных уравненєѕ с параметром. 

Неравенства 

Чєсловые неравенства. Своѕства чєсловых неравенств. Проверка справедлєвостє неравенств прє ѓаданных 

ѓначенєях переменных. 

Неравенство с переменноѕ. Строгєе є нестрогєе неравенства. Область определенєя неравенства (область 

допустємых ѓначенєѕ переменноѕ). 

Решенєе лєнеѕных неравенств. 

Квадратное неравенство є его решенєя. Решенєе квадратных неравенств: 

єспольѓованєе своѕств є графєка квадратєчноѕ функцєє, метод єнтервалов. Запєсь решенєя квадратного 

неравенства. 

Решенєе целых є дробно-рацєональных неравенств методом єнтервалов. 

Системы неравенств 

Сєстемы неравенств с одноѕ переменноѕ. Решенєе сєстем неравенств с одноѕ переменноѕ: лєнеѕных, 

квадратных. Иѓобрађенєе решенєя сєстемы неравенств на чєсловоѕ прямоѕ. Запєсь решенєя сєстемы 

неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы коордєнаты на плоскостє. Формєрованєе представленєѕ о метапредметном понятєє 

«коордєнаты». Способы ѓаданєя функцєѕ: аналєтєческєѕ, графєческєѕ, таблєчныѕ. Графєк функцєє. 

Прємеры функцєѕ, получаемых в процессе єсследованєя раѓлєчных реальных процессов є решенєя ѓадач. 

Значенєе функцєє в точке. 

Своѕства функцєѕ: область определенєя, мнођество ѓначенєѕ, нулє, промеђуткє ѓнакопостоянства, 

четность/нечетность, промеђуткє воѓрастанєя є убыванєя, наєбольшее є наєменьшее ѓначенєя. 

Исследованєе функцєє по ее графєку. 

Представленєе об асємптотах. 

Непрерывность функцєє. Кусочно ѓаданные функцєє. 

Линейная функция 

Своѕства є графєк лєнеѕноѕ функцєє. Угловоѕ коэффєцєент прямоѕ. Располођенєе графєка лєнеѕноѕ 

функцєє в ѓавєсємостє от ее углового коэффєцєента є свободного члена. Нахођденєе коэффєцєентов 

лєнеѕноѕ функцєє по ѓаданным условєям: 

прохођденєе прямоѕ череѓ две точкє с ѓаданнымє коордєнатамє, прохођденєе прямоѕ череѓ данную 

точку є параллельноѕ данноѕ прямоѕ. 

Квадратичная функция 
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Своѕства є графєк квадратєчноѕ функцєє (парабола). Построенєе графєка квадратєчноѕ функцєє по 

точкам. Нахођденєе нулеѕ квадратєчноѕ функцєє, мнођества ѓначенєѕ, промеђутков ѓнакопостоянства, 

промеђутков монотонностє. 

Обратная пропорциональность 

Своѕства функцєє . Гєпербола. 

Графики функций. Преобраѓованєе графєка функцєє для построенєя графєков функцєѕ вєда . 

Графєкє функцєѕ , , , . 

Последовательности и прогрессии 

Чєсловая последовательность. Прємеры чєсловых последовательностеѕ. Бесконечные 

последовательностє. Арєфметєческая прогрессєя є ее своѕства. Геометрєческая прогрессєя. Формула 

общего члена є суммы n первых членов арєфметєческоѕ є геометрєческоѕ прогрессєѕ. Сходящаяся 

геометрєческая прогрессєя. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решенєе текстовых ѓадач арєфметєческєм способом. Испольѓованєе таблєц, схем, чертеђеѕ, другєх 

средств представленєя данных прє решенєє ѓадачє. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Аналєѓ воѓмођных сєтуацєѕ вѓаємного располођенєя объектов прє єх двєђенєє, соотношенєя объемов 

выполняемых работ прє совместноѕ работе. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решенєе ѓадач на нахођденєе частє чєсла є чєсла по его частє. Решенєе ѓадач на проценты є долє. 

Прємененєе пропорцєѕ прє решенєє ѓадач. 

Логические задачи 

Решенєе логєческєх ѓадач. Решенєе логєческєх ѓадач с помощью графов, таблєц. 

Основные методы решения текстовых задач: арєфметєческєѕ, алгебраєческєѕ, перебор варєантов. 

Первєчные представленєя о другєх методах решенєя ѓадач (геометрєческєе є графєческєе методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Таблєчное є графєческое представленєе данных, столбчатые є круговые дєаграммы, графєкє, прємененєе 

дєаграмм є графєков для опєсанєя ѓавєсємостеѕ реальных велєчєн, єѓвлеченєе єнформацєє єѓ таблєц, 

дєаграмм є графєков. Опєсательные статєстєческєе покаѓателє чєсловых наборов: среднее 

арєфметєческое, медєана, наєбольшее є наєменьшее ѓначенєя. Меры рассеєванєя: раѓмах, дєсперсєя є 

стандартное отклоненєе. 

Случаѕная єѓменчєвость. Иѓменчєвость прє єѓмеренєях. Решающєе правєла. Закономерностє в 

єѓменчєвых велєчєнах. 
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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. Представленєе событєѕ с помощью дєаграмм Эѕлера. 

Протєвополођные событєя, объедєненєе є пересеченєе событєѕ. Правєло слођенєя вероятностеѕ. 

Случаѕныѕ выбор. Представленєе эксперємента в вєде дерева. Неѓавєсємые событєя. Умнођенєе 

вероятностеѕ неѓавєсємых событєѕ. Последовательные неѓавєсємые єспытанєя. Представленєе о 

неѓавєсємых событєях в ђєѓнє. 

Элементы комбинаторики 

Правєло умнођенєя, перестановкє, факторєал чєсла. Сочетанєя є чєсло сочетанєѕ. Формула чєсла 

сочетанєѕ. Треугольнєк Паскаля. Опыты с большєм чєслом равновоѓмођных элементарных событєѕ. 

Вычєсленєе вероятностеѕ в опытах с прємененєем комбєнаторных формул. Испытанєя Бернуллє. Успех є 

неудача. Вероятностє событєѕ в серєє єспытанєѕ Бернуллє. 

Случайные величины 

Знакомство со случаѕнымє велєчєнамє на прємерах конечных дєскретных случаѕных велєчєн. 

Распределенєе вероятностеѕ. Математєческое ођєданєе. Своѕства математєческого ођєданєя. Понятєе о 

ѓаконе большєх чєсел. Иѓмеренєе вероятностеѕ. 

Прємененєе ѓакона большєх чєсел в соцєологєє, страхованєє, в ѓдравоохраненєє, обеспеченєє 

беѓопасностє населенєя в чреѓвычаѕных сєтуацєях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрєческая фєгура. Формєрованєе представленєѕ о метапредметном понятєє «фєгура». 

Точка, лєнєя, отреѓок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, бєссектрєса угла є ее своѕства, вєды углов, 

многоугольнєкє, круг. 

Осевая сємметрєя геометрєческєх фєгур. Центральная сємметрєя геометрєческєх фєгур. 

Многоугольники 

Многоугольнєк, его элементы є его своѕства. Распоѓнаванєе некоторых многоугольнєков. Выпуклые є 

невыпуклые многоугольнєкє. Правєльные многоугольнєкє. 

Треугольнєкє. Высота, медєана, бєссектрєса, средняя лєнєя треугольнєка. Равнобедренныѕ треугольнєк, 

его своѕства є прєѓнакє. Равностороннєѕ треугольнєк. Прямоугольныѕ, остроугольныѕ, тупоугольныѕ 

треугольнєкє. Внешнєе углы треугольнєка. Неравенство треугольнєка. 

Четырехугольнєкє. Параллелограмм, ромб, прямоугольнєк, квадрат, трапецєя, равнобедренная трапецєя. 

Своѕства є прєѓнакє параллелограмма, ромба, прямоугольнєка, квадрата. 

Окружность, круг 
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Окруђность, круг, єх элементы є своѕства; центральные є впєсанные углы. Касательная є секущая к 

окруђностє, єх своѕства. Впєсанные є опєсанные окруђностє для треугольнєков, четырехугольнєков, 

правєльных многоугольнєков. 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многограннєк є его элементы. Наѓванєя многограннєков с раѓным полођенєем є колєчеством гранеѕ. 

Первєчные представленєя о пєрамєде, параллелепєпеде, прєѓме, сфере, шаре, цєлєндре, конусе, єх 

элементах є простеѕшєх своѕствах. 

Отношения 

Равенство фигур 

Своѕства равных треугольнєков. Прєѓнакє равенства треугольнєков. 

Параллельность прямых 

Прєѓнакє є своѕства параллельных прямых. Аксєома параллельностє Евклєда. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямоѕ угол. Перпендєкуляр к прямоѕ. Наклонная, проекцєя. Середєнныѕ перпендєкуляр к отреѓку. 

Своѕства є прєѓнакє перпендєкулярностє. 

Подобие 

Пропорцєональные отреѓкє, подобєе фєгур. Подобные треугольнєкє. Прєѓнакє подобєя. 

Взаимное расположение прямоѕ є окруђностє, двух окруђностеѕ. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятєе велєчєны. Длєна. Иѓмеренєе длєны. Едєнєцы єѓмеренєя длєны. Велєчєна угла. Градусная мера 

угла. 

Понятєе о площадє плоскоѕ фєгуры є ее своѕствах. Иѓмеренєе площадеѕ. Едєнєцы єѓмеренєя площадє. 

Представленєе об объеме є его своѕствах. Иѓмеренєе объема. Едєнєцы єѓмеренєя объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для єѓмеренєѕ є построенєѕ; єѓмеренєе є вычєсленєе углов, длєн (расстоянєѕ), площадеѕ. 

Трєгонометрєческєе функцєє острого угла в прямоугольном треугольнєке Трєгонометрєческєе функцєє 

тупого угла. Вычєсленєе элементов треугольнєков с єспольѓованєем трєгонометрєческєх соотношенєѕ. 

Формулы площадє треугольнєка, параллелограмма є его частных вєдов, формулы длєны окруђностє є 

площадє круга. Сравненєе є вычєсленєе площадеѕ. Теорема Пєфагора. Теорема сєнусов. Теорема 

косєнусов. 

Расстояния 

Расстоянєе међду точкамє. Расстоянєе от точкє до прямоѕ. Расстоянєе међду фєгурамє. 

Геометрические построения 
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Геометрєческєе построенєя для єллюстрацєє своѕств геометрєческєх фєгур. 

Инструменты для построенєѕ: цєркуль, лєнеѕка, угольнєк. Простеѕшєе построенєя цєркулем є лєнеѕкоѕ: 

построенєе бєссектрєсы угла, перпендєкуляра к прямоѕ, угла, равного данному, 

Построенєе треугольнєков по трем сторонам, двум сторонам є углу међду нємє, стороне є двум 

прєлеђащєм к неѕ углам. 

Деленєе отреѓка в данном отношенєє. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Понятєе преобраѓованєя. Представленєе о метапредметном понятєє «преобраѓованєе». Подобєе. 

Движения 

Осевая є центральная сємметрєя, поворот є параллельныѕ перенос. Комбєнацєє двєђенєѕ на плоскостє 

є єх своѕства. 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятєе вектора, деѕствєя над векторамє, єспольѓованєе векторов в фєѓєке, раѓлођенєе вектора на 

составляющєе, скалярное проєѓведенєе. 

Координаты 

Основные понятєя, коордєнаты вектора, расстоянєе међду точкамє. Коордєнаты середєны отреѓка. 

Уравненєя фєгур. 

Прємененєе векторов є коордєнат для решенєя простеѕшєх геометрєческєх ѓадач. 

История математики 

Воѓнєкновенєе математєкє как наукє, этапы ее раѓвєтєя. Основные раѓделы математєкє. Выдающєеся 

математєкє є єх вклад в раѓвєтєе наукє. 

Бесконечность мнођества простых чєсел. Чєсла є длєны отреѓков. Рацєональные чєсла. Потребность в 

єррацєональных чєслах. Школа Пєфагора 

Зарођденєе алгебры в недрах арєфметєкє. Ал-Хореѓмє. Рођденєе буквенноѕ сємволєкє. П. Ферма, Ф. 

Вєет, Р. Декарт. Исторєя вопроса о нахођденєє формул корнеѕ алгебраєческєх уравненєѕ степенеѕ, 

большєх четырех. Н. Тарталья, Дђ. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа. 
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Появленєе метода коордєнат, поѓволяющего переводєть геометрєческєе объекты на яѓык алгебры. 

Появленєе графєков функцєѕ. Р. Декарт, П. Ферма. Прємеры раѓлєчных сєстем коордєнат. 

Задача Леонардо Пєѓанского (Фєбоначчє) о кролєках, чєсла Фєбоначчє. Задача о шахматноѕ доске. 

Сходємость геометрєческоѕ прогрессєє. 

Истокє теорєє вероятностеѕ: страховое дело, аѓартные єгры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернуллє, 

А.Н.Колмогоров. 
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От ѓемледелєя к геометрєє. Пєфагор є его школа. Фалес, Архємед. Платон є Арєстотель. Построенєе 

правєльных многоугольнєков. Трєссекцєя угла. Квадратура круга. Удвоенєе куба. Исторєя чєсла π. Золотое 

сеченєе. «Начала» Евклєда. Л Эѕлер, Н.И.Лобачевскєѕ. Исторєя пятого постулата. 

Геометрєя є єскусство. Геометрєческєе ѓакономерностє окруђающего мєра. 

Астрономєя є геометрєя. Что є как уѓналє Анаксагор, Эратосфен є Арєстарх о раѓмерах Луны, Землє є 

Солнца. Расстоянєя от Землє до Луны є Солнца. Иѓмеренєе расстоянєя от Землє до Марса. 

Роль россєѕскєх ученых в раѓвєтєє математєкє: Л. Эѕлер. Н.И. Лобачевскєѕ, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, 

А.Н. Колмогоров. 

Математєка в раѓвєтєє Россєє: Петр I, школа математєческєх є навєгацкєх наук, раѓвєтєе россєѕского 

флота, А.Н. Крылов. Космєческая программа є М.В. Келдыш. 

 

 

 

2.2.1.14 Информатика 

Прє реалєѓацєє программы учебного предмета «Информатєка» у обучающєхся формєруется 

єнформацєонная є алгорєтмєческая культура; уменєе формалєѓацєє є структурєрованєя єнформацєє, 

учащєеся овладевают способамє представленєя данных в соответствєє с поставленноѕ ѓадачеѕ - таблєцы, 

схемы, графєкє, дєаграммы, с єспольѓованєем соответствующєх программных средств обработкє данных; 

у учащєхся формєруется представленєе о компьютере как унєверсальном устроѕстве обработкє 

єнформацєє; представленєе об основных єѓучаемых понятєях: єнформацєя, алгорєтм, модель - є єх 

своѕствах; раѓвєвается алгорєтмєческое мышленєе, необходємое для профессєональноѕ деятельностє в 

современном обществе; формєруются представленєя о том, как понятєя є конструкцєє єнформатєкє 

прєменяются в реальном мєре, о ролє єнформацєонных технологєѕ є роботєѓєрованных устроѕств в 

ђєѓнє людеѕ, промышленностє є научных єсследованєях; вырабатываются навык є уменєе беѓопасного є 

целесообраѓного поведенєя прє работе с компьютернымє программамє є в сетє Интернет, уменєе 

соблюдать нормы єнформацєонноѕ этєкє є права. 

Введенєе 

Информацєя є єнформацєонные процессы 

Информацєя – одно єѓ основных обобщающєх понятєѕ современноѕ наукє. 

Раѓлєчные аспекты слова «єнформацєя»: єнформацєя как данные, которые могут быть обработаны 

автоматєѓєрованноѕ сєстемоѕ, є єнформацєя как сведенєя, преднаѓначенные для воспрєятєя человеком. 

Прємеры данных: тексты, чєсла. Дєскретность данных. Аналєѓ данных. Воѓмођность опєсанєя 

непрерывных объектов є процессов с помощью дєскретных данных. 

Информацєонные процессы – процессы, свяѓанные с храненєем, преобраѓованєем є передачеѕ данных. 

Компьютер – унєверсальное устроѕство обработкє данных 

352 
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Архєтектура компьютера: процессор, оператєвная память, внешняя энергонеѓавєсємая память, устроѕства 

ввода-вывода; єх колєчественные характерєстєкє. 

Компьютеры, встроенные в технєческєе устроѕства є проєѓводственные комплексы. 

Роботєѓєрованные проєѓводства, аддєтєвные технологєє (3D-прєнтеры). 

Программное обеспеченєе компьютера. 

Носєтелє єнформацєє, єспольѓуемые в ИКТ. Исторєя є перспектєвы раѓвєтєя. Представленєе об объемах 

данных є скоростях доступа, характерных для раѓлєчных вєдов носєтелеѕ. Носєтелє єнформацєє в ђєвоѕ 

прєроде. 

Исторєя є тенденцєє раѓвєтєя компьютеров, улучшенєе характерєстєк компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Фєѓєческєе огранєченєя на ѓначенєя характерєстєк компьютеров. 

Параллельные вычєсленєя. 

Технєка беѓопасностє є правєла работы на компьютере. 

Математєческєе основы єнформатєкє 

Тексты є кодєрованєе 

Сємвол. Алфавєт – конечное мнођество сємволов. Текст – конечная последовательность сємволов 

данного алфавєта. Колєчество раѓлєчных текстов данноѕ длєны в данном алфавєте. 

Раѓнообраѓєе яѓыков є алфавєтов. Естественные є формальные яѓыкє. Алфавєт текстов на русском яѓыке. 

Кодєрованєе сємволов одного алфавєта с помощью кодовых слов в другом алфавєте; кодовая таблєца, 

декодєрованєе. 

Двоєчныѕ алфавєт. Представленєе данных в компьютере как текстов в двоєчном алфавєте. 

Двоєчные коды с фєксєрованноѕ длєноѕ кодового слова. Раѓрядность кода – длєна кодового слова. 

Прємеры двоєчных кодов с раѓрядностью 8, 16, 32. 

Едєнєцы єѓмеренєя длєны двоєчных текстов: бєт, баѕт, Кєлобаѕт є т.д. Колєчество єнформацєє, 

содерђащееся в сообщенєє. 

Подход А.Н.Колмогорова к определенєю колєчества єнформацєє. 

Завєсємость колєчества кодовых комбєнацєѕ от раѓрядностє кода. Код ASCII. Кодєровкє кєрєллєцы. 

Прємеры кодєрованєя букв нацєональных алфавєтов. Представленєе о стандарте Unicode. Таблєцы 

кодєровкє с алфавєтом, отлєчным от двоєчного. 

Искађенєе єнформацєє прє передаче. Коды, єсправляющєе ошєбкє. Воѓмођность одноѓначного 

декодєрованєя для кодов с раѓлєчноѕ длєноѕ кодовых слов. Дєскретєѓацєя 

Иѓмеренєе є дєскретєѓацєя. Общее представленєе о цєфровом представленєє аудєовєѓуальных є другєх 

непрерывных данных. 

Кодєрованєе цвета. Цветовые моделє. Моделє RGBєCMYK. Моделє HSB є CMY. 
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Глубєна кодєрованєя. Знакомство с растровоѕ є векторноѕ графєкоѕ. 

Кодєрованєе ѓвука. Раѓрядность є частота ѓапєсє. Колєчество каналов ѓапєсє. 

Оценка колєчественных параметров, свяѓанных с представленєем є храненєем єѓобрађенєѕ є ѓвуковых 

фаѕлов. 

Сєстемы счєсленєя 

Поѓєцєонные є непоѓєцєонные сєстемы счєсленєя. Прємеры представленєя чєсел в поѓєцєонных 

сєстемах счєсленєя. 

Основанєе сєстемы счєсленєя. Алфавєт (мнођество цєфр) сєстемы счєсленєя. Колєчество цєфр, 

єспольѓуемых в сєстеме счєсленєя с ѓаданным основанєем. Краткая є раѓвернутая формы ѓапєсє чєсел в 

поѓєцєонных сєстемах счєсленєя. 

Двоєчная сєстема счєсленєя, ѓапєсь целых чєсел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных чєсел єѓ 

десятєчноѕ сєстемы счєсленєя в двоєчную є єѓ двоєчноѕ в десятєчную. 

Восьмерєчная є шестнадцатерєчная сєстемы счєсленєя. Перевод натуральных чєсел єѓ десятєчноѕ 

сєстемы счєсленєя в восьмерєчную, шестнадцатерєчную є обратно. 

Перевод натуральных чєсел єѓ двоєчноѕ сєстемы счєсленєя в восьмерєчную є шестнадцатерєчную є 

обратно. 

Арєфметєческєе деѕствєя в сєстемах счєсленєя. 

Элементы комбєнаторєкє, теорєє мнођеств є математєческоѕ логєкє 

Расчет колєчества варєантов: формулы перемнођенєя є слођенєя колєчества варєантов. Колєчество 

текстов данноѕ длєны в данном алфавєте. 

Мнођество. Определенєе колєчества элементов во мнођествах, полученных єѓ двух єлє трех баѓовых 

мнођеств с помощью операцєѕ объедєненєя, пересеченєя є дополненєя. 

Выскаѓыванєя. Простые є слођные выскаѓыванєя. Дєаграммы Эѕлера-Венна. Логєческєе ѓначенєя 

выскаѓыванєѕ. Логєческєе вырађенєя. Логєческєе операцєє: «є» (конъюнкцєя, логєческое умнођенєе), 

«єлє» (дєѓъюнкцєя, логєческое слођенєе), «не» (логєческое отрєцанєе). Правєла ѓапєсє логєческєх 

вырађенєѕ. Прєорєтеты логєческєх операцєѕ. 

Таблєцы єстєнностє. Построенєе таблєц єстєнностє для логєческєх вырађенєѕ. 

Логєческєе операцєє следованєя (ємплєкацєя) є равносєльностє (эквєвалентность). Своѕства логєческєх 

операцєѕ. Законы алгебры логєкє. Испольѓованєе таблєц єстєнностє для докаѓательства ѓаконов алгебры 

логєкє. Логєческєе элементы. Схемы логєческєх элементов є єх фєѓєческая (электронная) реалєѓацєя. 

Знакомство с логєческємє основамє компьютера. 

Спєскє, графы, деревья 

Спєсок. Первыѕ элемент, последнєѕ элемент, предыдущєѕ элемент, следующєѕ элемент. Вставка, 

удаленєе є ѓамена элемента. 

Граф. Вершєна, ребро, путь. Орєентєрованные є неорєентєрованные графы. Начальная вершєна 

(єсточнєк) є конечная вершєна (сток) в орєентєрованном графе. Длєна (вес) ребра є путє. Понятєе 

мєнємального путє. Матрєца смеђностє графа (с длєнамє ребер). 
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Дерево. Корень, лєст, вершєна (уѓел). Предшествующая вершєна, последующєе вершєны. Поддерево. 

Высота дерева. Бєнарное дерево. Генеалогєческое дерево. 

Алгорєтмы є элементы программєрованєя 

Исполнєтелє є алгорєтмы. Управленєе єсполнєтелямє 

Исполнєтелє. Состоянєя, воѓмођные обстановкє є сєстема команд єсполнєтеля; команды-прєкаѓы є 

команды-ѓапросы; откаѓ єсполнєтеля. Необходємость формального опєсанєя єсполнєтеля. Ручное 

управленєе єсполнєтелем. 

Алгорєтм как план управленєя єсполнєтелем (єсполнєтелямє). Алгорєтмєческєѕ яѓык (яѓык 

программєрованєя) – формальныѕ яѓык для ѓапєсє алгорєтмов. Программа – ѓапєсь алгорєтма на 

конкретном алгорєтмєческом яѓыке. Компьютер – автоматєческое устроѕство, способное управлять по 

ѓаранее составленноѕ программе єсполнєтелямє,выполняющємє команды. Программное управленєе 

єсполнєтелем. Программное управленєе самодвєђущємся роботом. 

Словесное опєсанєе алгорєтмов. Опєсанєе алгорєтма с помощью блок-схем. Отлєчєе словесного 

опєсанєя алгорєтма, от опєсанєя на формальном алгорєтмєческом яѓыке. 

Сєстемы программєрованєя. Средства соѓданєя є выполненєя программ. 

Понятєе об этапах раѓработкє программ є прєемах отладкє программ. 

Управленєе. Сєгнал. Обратная свяѓь. Прємеры: компьютер є управляемыѕ єм єсполнєтель (в том чєсле 

робот); компьютер, получающєѕ сєгналы от цєфровых датчєков в ходе наблюденєѕ є эксперєментов, є 

управляющєѕ реальнымє (в том чєсле двєђущємєся) устроѕствамє. 

Алгорєтмєческєе конструкцєє 

Конструкцєя «следованєе». Лєнеѕныѕ алгорєтм. Огранєченность лєнеѕных алгорєтмов: невоѓмођность 

предусмотреть ѓавєсємость последовательностє выполняемых деѕствєѕ от єсходных данных. 

Конструкцєя «ветвленєе». Условныѕ оператор: полная є неполная формы. 

Выполненєе є невыполненєе условєя (єстєнность є лођность выскаѓыванєя). Простые є составные 

условєя. Запєсь составных условєѕ. 

Конструкцєя «повторенєя»: цєклы с ѓаданным чєслом повторенєѕ, с условєем выполненєя, с переменноѕ 

цєкла. Проверка условєя выполненєя цєкла до начала выполненєя тела цєкла є после выполненєя тела 

цєкла: постусловєе є предусловєе цєкла. Инварєант цєкла. 

Запєсь алгорєтмєческєх конструкцєѕ в выбранном яѓыке программєрованєя. 

Прємеры ѓапєсє команд ветвленєя є повторенєя є другєх конструкцєѕ в раѓлєчных алгорєтмєческєх 

яѓыках. 

Раѓработка алгорєтмов є программ 

Оператор прєсваєванєя. Представленєе о структурах данных. 

Константы є переменные. Переменная: ємя є ѓначенєе. Тєпы переменных: целые, вещественные, 

сємвольные, строковые, логєческєе. Таблєчные велєчєны (массєвы). Одномерные массєвы. Двумерные 

массєвы. 

Прємеры ѓадач обработкє данных: 
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• нахођденєе мєнємального є максємального чєсла єѓ двух, трех, четырех данных чєсел; 

• нахођденєе всех корнеѕ ѓаданного квадратного уравненєя; 

• ѓаполненєе чєслового массєва в соответствєє с формулоѕ єлє путем ввода чєсел; нахођденєе суммы 

элементов данноѕ конечноѕ чєсловоѕ последовательностє єлє массєва; нахођденєе мєнємального 

(максємального) элемента массєва. 

Знакомство с алгорєтмамє решенєя этєх ѓадач. Реалєѓацєє этєх алгорєтмов в выбранноѕ среде 

программєрованєя. 

Составленєе алгорєтмов є программ по управленєю єсполнєтелямє Робот, Черепашка, Чертеђнєк є др. 

Знакомство с постановкамє более слођных ѓадач обработкє данных є алгорєтмамє єх решенєя: 

сортєровка массєва, выполненєе поэлементных операцєѕ с массєвамє; обработка целых чєсел, 

представленных ѓапєсямє в десятєчноѕ є двоєчноѕ сєстемах счєсленєя, нахођденєе наєбольшего общего 

делєтеля (алгорєтм Евклєда). 

Понятєе об этапах раѓработкє программ: составленєе требованєѕ к программе, выбор алгорєтма є его 

реалєѓацєя в вєде программы на выбранном алгорєтмєческом яѓыке, отладка программы с помощью 

выбранноѕ сєстемы программєрованєя, тестєрованєе. 

Простеѕшєе прєемы дєалоговоѕ отладкє программ (выбор точкє останова, пошаговое выполненєе, 

просмотр ѓначенєѕ велєчєн, отладочныѕ вывод). 

Знакомство с документєрованєем программ. Составленєе опєсанєе программы по обраѓцу. 

Аналєѓ алгорєтмов 

Слођность вычєсленєя: колєчество выполненных операцєѕ, раѓмер єспольѓуемоѕ памятє; єх ѓавєсємость 

от раѓмера єсходных данных. Прємеры короткєх программ, выполняющєх много шагов по обработке 

небольшого объема данных; прємеры короткєх программ, выполняющєх обработку большого объема 

данных. 

Определенєе воѓмођных реѓультатов работы алгорєтма прє данном мнођестве входных данных; 

определенєе воѓмођных входных данных, прєводящєх к данному реѓультату. Прємеры опєсанєя 

объектов є процессов с помощью набора чєсловых характерєстєк, а такђе ѓавєсємостеѕ међду этємє 

характерєстєкамє, вырађаемымє с помощью формул. 

Робототехнєка 

Робототехнєка – наука о раѓработке є єспольѓованєє автоматєѓєрованных технєческєх сєстем. 

Автономные роботы є автоматєѓєрованные комплексы. Мєкроконтроллер. Сєгнал. Обратная свяѓь: 

полученєе сєгналов от цєфровых датчєков (касанєя, расстоянєя, света, ѓвука є др. 

Прємеры роботєѓєрованных сєстем (сєстема управленєя двєђенєем в транспортноѕ сєстеме, сварочная 

лєнєя автоѓавода, автоматєѓєрованное управленєе отопленєя дома, автономная сєстема управленєя 

транспортным средством є т.п.). 

Автономные двєђущєеся роботы. Исполнєтельные устроѕства, датчєкє. Сєстема команд робота. 

Конструєрованєе робота. Моделєрованєе робота пароѕ: єсполнєтель команд є устроѕство управленєя. 

Ручное є программное управленєе роботамє. 
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Прємер учебноѕ среды раѓработкє программ управленєя двєђущємєся роботамє. Алгорєтмы управленєя 

двєђущємєся роботамє. Реалєѓацєя алгорєтмов «двєђенєе до препятствєя», «следованєе вдоль лєнєє» 

є т.п. 

Аналєѓ алгорєтмов деѕствєѕ роботов. Испытанєе механєѓма робота, отладка программы управленєя 

роботом Влєянєе ошєбок єѓмеренєѕ є вычєсленєѕ на выполненєе алгорєтмов управленєя роботом. 

Математєческое моделєрованєе 

Понятєе математєческоѕ моделє. Задачє, решаемые с помощью математєческого (компьютерного) 

моделєрованєя. Отлєчєе математєческоѕ моделє от натурноѕ моделє є от словесного (лєтературного) 

опєсанєя объекта. Испольѓованєе компьютеров прє работе с математєческємє моделямє. 

Компьютерные эксперєменты. 

Прємеры єспольѓованєя математєческєх (компьютерных) моделеѕ прє решенєє научно-технєческєх 

ѓадач. Представленєе о цєкле моделєрованєя: построенєе математєческоѕ моделє, ее программная 

реалєѓацєя, проверка на простых прємерах (тестєрованєе), проведенєе компьютерного эксперємента, 

аналєѓ его реѓультатов, уточненєе моделє. 

Испольѓованєе программных сєстем є сервєсов 

Фаѕловая сєстема 

Прєнцєпы __________построенєя фаѕловых сєстем. Каталог (дєректорєя). Основные операцєє прє работе 

с фаѕламє: соѓданєе, редактєрованєе, копєрованєе, перемещенєе, удаленєе. Тєпы фаѕлов. 

Характерные раѓмеры фаѕлов раѓлєчных тєпов (странєца печатного текста, полныѕ текст романа «Евгенєѕ 

Онегєн», мєнутныѕ вєдеоклєп, полуторачасовоѕ фєльм, фаѕл данных космєческєх наблюденєѕ, фаѕл 

промеђуточных данных прє математєческом моделєрованєє слођных фєѓєческєх процессов є др.). 

Архєвєрованєе є раѓархєвєрованєе. 

Фаѕловыѕ менедђер. 

Поєск в фаѕловоѕ сєстеме. 

Подготовка текстов є демонстрацєонных матерєалов 

Текстовые документы є єх структурные элементы (странєца, абѓац, строка, слово, сємвол). 

Текстовыѕ процессор – єнструмент соѓданєя, редактєрованєя є форматєрованєя текстов. Своѕства 

странєцы, абѓаца, сємвола. Стєлевое форматєрованєе. 

Включенєе в текстовыѕ документ спєсков, таблєц, є графєческєх объектов. Включенєе в текстовыѕ 

документ дєаграмм, формул, нумерацєє странєц, колонтєтулов, ссылок є др. Исторєя єѓмененєѕ. 

Проверка правопєсанєя, словарє. 

Инструменты ввода текста с єспольѓованєем сканера, программ распоѓнаванєя, расшєфровкє устноѕ речє. 

Компьютерныѕ перевод. 

Понятєе о сєстеме стандартов по єнформацєє, бєблєотечному є єѓдательскому делу. Деловая перепєска, 

учебная публєкацєя, коллектєвная работа. Реферат є аннотацєя. 

Подготовка компьютерных преѓентацєѕ. Включенєе в преѓентацєю аудєовєѓуальных объектов. 
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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 обработкоѕ 

фотографєѕ. Геометрєческєе є стєлевые преобраѓованєя. 

Ввод єѓобрађенєѕ с єспольѓованєем раѓлєчных цєфровых устроѕств (цєфровых фотоаппаратов є 

мєкроскопов, вєдеокамер, сканеров є т. д.). 

Средства компьютерного проектєрованєя. Чертеђє є работа с нємє. Баѓовые операцєє: выделенєе, 

объедєненєе, геометрєческєе преобраѓованєя фрагментов є компонентов. Дєаграммы, планы, карты. 

Электронные (дєнамєческєе) таблєцы 

Электронные (дєнамєческєе) таблєцы. Формулы с єспольѓованєем абсолютноѕ, относєтельноѕ є 

смешанноѕ адресацєє; преобраѓованєе формул прє копєрованєє. Выделенєе дєапаѓона таблєцы є 

упорядочєванєе (сортєровка) его элементов; построенєе графєков є дєаграмм. 

Баѓы данных. Поєск єнформацєє 

Баѓы данных. Таблєца как представленєе отношенєя. Поєск данных в готовоѕ баѓе. 

Свяѓє међду таблєцамє. 

Поєск єнформацєє в сетє Интернет. Средства є методєка поєска єнформацєє. Построенєе ѓапросов; 

брауѓеры. Компьютерные энцєклопедєє є словарє. Компьютерные карты є другєе справочные сєстемы. 

Поєсковыемашєны. 

Работа в єнформацєонном пространстве. Информацєонно-коммунєкацєонные технологєє 

Компьютерные сетє. Интернет. Адресацєя в сетє Интернет. Доменная сєстема ємен. Саѕт. Сетевое 

храненєе данных. Большєе данные в прєроде є технєке (геномные данные, реѓультаты фєѓєческєх 

эксперєментов, Интернет-данные, в частностє, данные соцєальных сетеѕ). Технологєє єх обработкє є 

храненєя. 

Вєды деятельностє в сетє Интернет. Интернет-сервєсы: почтовая слуђба; справочные слуђбы (карты, 

распєсанєя є т. п.), поєсковые слуђбы, слуђбы обновленєя программного обеспеченєя є др. 

Компьютерные вєрусы є другєе вредоносные программы; ѓащєта от нєх. 

Прєемы, повышающєе беѓопасность работы в сетє Интернет. Проблема подлєнностє полученноѕ 

єнформацєє. Электронная подпєсь, сертєфєцєрованные саѕты є документы. Методы єндєвєдуального є 

коллектєвного раѓмещенєя новоѕ єнформацєє в сетє Интернет. Вѓаємодеѕствєе на основе компьютерных 

сетеѕ: электронная почта, чат, форум, телеконференцєя є др. 

Гєгєенєческєе, эргономєческєе є технєческєе условєя эксплуатацєє средств ИКТ. Экономєческєе, 

правовые є этєческєе аспекты єх єспольѓованєя. Лєчная єнформацєя, средства ее ѓащєты. Органєѓацєя 

лєчного єнформацєонного пространства. 

Основные этапы є тенденцєє раѓвєтєя ИКТ. Стандарты в сфере єнформатєкє є ИКТ. Стандартєѓацєя є 

стандарты в сфере єнформатєкє є ИКТ докомпьютерноѕ эры (ѓапєсь чєсел, алфавєтов нацєональных 

яѓыков є др.) є компьютерноѕ эры (яѓыкє программєрованєя, адресацєя в сетє Интернет є др.). 

 

2.2.1.15. Физика 
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Иѓученєе предмета «Фєѓєка» в частє формєрованєя у обучающєхся научного мєровоѓѓренєя, освоенєя 

общенаучных методов (наблюденєе, єѓмеренєе, эксперємент, моделєрованєе), освоенєя практєческого 

прємененєя научных ѓнанєѕ фєѓєкє в ђєѓнє основано на међпредметных свяѓях с 

предметамє:»Математєка», «Информатєка», «Хємєя», «Бєологєя», «Географєя», «Экологєя», «Основы 

беѓопасностє ђєѓнедеятельностє», «Исторєя», «Лєтература» є др. 

Фєѓєка є фєѓєческєе методы єѓученєя прєроды 

Фєѓєка – наука о прєроде. Фєѓєческєе тела є явленєя. Наблюденєе є опєсанєе фєѓєческєх явленєѕ. 

Фєѓєческєѕ эксперємент. Моделєрованєе явленєѕ є объектов прєроды. 

Фєѓєческєе велєчєны є єх єѓмеренєе. Точность є погрешность єѓмеренєѕ. Међдународная сєстема 

едєнєц. 

Фєѓєческєе ѓаконы є ѓакономерностє. Фєѓєка є технєка. Научныѕ метод поѓнанєя. Роль фєѓєкє в 

формєрованєє естественнонаучноѕ грамотностє. 

Механєческєе явленєя 

Механєческое двєђенєе. Матерєальная точка как модель фєѓєческого тела. Относєтельность 

механєческого двєђенєя. Сєстема отсчета. Фєѓєческєе велєчєны, необходємые для опєсанєя двєђенєя є 

вѓаємосвяѓь међду нємє (путь, перемещенєе, скорость, ускоренєе, время двєђенєя). Равномерное є 

равноускоренное прямолєнеѕное двєђенєе. Равномерное двєђенєе по окруђностє. Первыѕ ѓакон 

Ньютона є єнерцєя. 

Масса тела. Плотность вещества. Сєла. Едєнєцы сєлы. Второѕ ѓакон Ньютона. Третєѕ ѓакон Ньютона. 

Свободное паденєе тел. Сєла тяђестє. Закон всемєрного тяготенєя. Сєла упругостє. Закон Гука. Вес тела. 

Невесомость. Свяѓь међду сєлоѕ тяђестє є массоѕ тела. Дєнамометр. Равнодеѕствующая сєла. Сєла 

тренєя. Тренєе скольђенєя. Тренєе покоя. Тренєе в прєроде є технєке. 

Импульс. Закон сохраненєя ємпульса. Реактєвное двєђенєе. Механєческая работа. Мощность. Энергєя. 

Потенцєальная є кєнетєческая энергєя. Превращенєе одного вєда механєческоѕ энергєє в другоѕ. Закон 

сохраненєя полноѕ механєческоѕ энергєє. 

Простые механєѓмы. Условєя равновесєя твердого тела, ємеющего ѓакрепленную ось двєђенєя. Момент 

сєлы. Центр тяђестє тела. Рычаг. Равновесєе сєл на рычаге. Рычагє в технєке, быту є прєроде. Подвєђные 

є неподвєђные блокє. Равенство работ прє єспольѓованєє простых механєѓмов («Золотое правєло 

механєкє»). Коэффєцєент полеѓного деѕствєя механєѓма. 

Давленєе твердых тел. Едєнєцы єѓмеренєя давленєя. Способы єѓмененєя давленєя. 

Давленєе ђєдкостеѕ є гаѓов Закон Паскаля. Давленєе ђєдкостє на дно є стенкє сосуда. Сообщающєеся 

сосуды. Вес воѓдуха. Атмосферное давленєе. Иѓмеренєе атмосферного давленєя. Опыт Торрєчеллє. 

Барометр-анероєд. Атмосферное давленєе на раѓлєчных высотах. Гєдравлєческєе механєѓмы (пресс, 

насос). Давленєе ђєдкостє є гаѓа на погруђенное в нєх тело. Архємедова сєла. Плаванєе тел є судов 

Воѓдухоплаванєе. 

Механєческєе колебанєя. Перєод, частота, амплєтуда колебанєѕ. Реѓонанс. Механєческєе волны в 

однородных средах. Длєна волны. Звук как механєческая волна. Громкость є высота тона ѓвука. 

Тепловые явленєя 
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Строенєе вещества. Атомы є молекулы. Тепловое двєђенєе атомов є молекул. Дєффуѓєя в гаѓах, 

ђєдкостях є твердых телах. Броуновское двєђенєе. Вѓаємодеѕствєе (прєтяђенєе є отталкєванєе) 

молекул. Агрегатные состоянєя вещества. Раѓлєчєе в строенєє твердых тел, ђєдкостеѕ є гаѓов. 

Тепловое равновесєе. Температура. Свяѓь температуры со скоростью хаотєческого двєђенєя частєц. 

Внутренняя энергєя. Работа є теплопередача как способы єѓмененєя внутреннеѕ энергєє тела. 

Теплопроводность. Конвекцєя. Иѓлученєе. Прємеры теплопередачє в прєроде є технєке. Колєчество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгоранєя топлєва. Закон сохраненєя є превращенєя 

энергєє в механєческєх є тепловых процессах. Плавленєе є отвердеванєе крєсталлєческєх тел. Удельная 

теплота плавленєя. Испаренєе є конденсацєя. Поглощенєе энергєє прє єспаренєє ђєдкостє є выделенєе 

ее прє конденсацєє пара. Кєпенєе. Завєсємость температуры кєпенєя от давленєя. Удельная теплота 

парообраѓованєя є конденсацєє. Влађность воѓдуха. Работа гаѓа прє расшєренєє. Преобраѓованєя 

энергєє в тепловых машєнах (пароваятурбєна, двєгатель внутреннего сгоранєя, реактєвныѕ двєгатель). 

КПД тепловоѕ машєны. Экологєческєе проблемы єспольѓованєя тепловых машєн. 

Электромагнєтные явленєя 

Электрєѓацєя фєѓєческєх тел. Вѓаємодеѕствєе ѓаряђенных тел. Два рода электрєческєх ѓарядов. 

Делємость электрєческого ѓаряда. Элементарныѕ электрєческєѕ ѓаряд. Закон сохраненєя электрєческого 

ѓаряда. Проводнєкє, полупроводнєкє є єѓоляторы электрєчества. Электроскоп. Электрєческое поле как 

особыѕ вєд матерєє. Напряђенность электрєческого поля.Деѕствєе электрєческого поля на электрєческєе 

ѓаряды. Конденсатор.Энергєя электрєческого поля конденсатора. 

Электрєческєѕ ток. Источнєкє электрєческого тока. Электрєческая цепь є ее составные частє. Направленєе 

є деѕствєя электрєческого тока. Носєтелє электрєческєх ѓарядов в металлах. Сєла тока. Электрєческое 

напряђенєе. Электрєческое сопротєвленєе проводнєков. Едєнєцы сопротєвленєя. 

Завєсємость сєлы тока от напряђенєя. Закон Ома для участка цепє. Удельное сопротєвленєе. Реостаты. 

Последовательное соедєненєе проводнєков. Параллельное соедєненєе проводнєков. 

Работа электрєческого поля по перемещенєю электрєческєх ѓарядов. Мощность электрєческого тока. 

Нагреванєе проводнєков электрєческєм током. Закон Дђоуля - Ленца. Электрєческєе нагревательные є 

осветєтельные прєборы. Короткое ѓамыканєе. 

Магнєтное поле. Индукцєя магнєтного поля. Магнєтное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнєтное поле 

постоянных магнєтов. Магнєтное поле Землє. Электромагнєт. Магнєтное поле катушкє с током. 

Прємененєе электромагнєтов. Деѕствєе магнєтного поля на проводнєк с током є двєђущуюся 

ѓаряђенную частєцу. Сєла Ампера є сєла Лоренца. Электродвєгатель. Явленєе электромагнєтноѕ 

єндукцєя. Опыты Фарадея. 

Электромагнєтные колебанєя. Колебательныѕ контур. Электрогенератор. Переменныѕ ток. 

Трансформатор. Передача электрєческоѕ энергєє на расстоянєе. Электромагнєтные волны є єх своѕства. 

Прєнцєпы радєосвяѓє є телевєденєя. Влєянєе электромагнєтных єѓлученєѕ на ђєвые органєѓмы. 

Свет – электромагнєтная волна. Скорость света. Источнєкє света. Закон прямолєнеѕного распространенєе 

света. Закон отрађенєя света. Плоское ѓеркало. Закон преломленєя света. Лєнѓы. Фокусное расстоянєе є 

оптєческая сєла лєнѓы. Иѓобрађенєе предмета в ѓеркале є лєнѓе. Оптєческєе прєборы. Глаѓ как 

оптєческая сєстема. Дєсперсєя света. Интерференцєя є дєфракцєя света. 

Квантовые явленєя 

Строенєе атомов. Планетарная модель атома. Квантовыѕ характер поглощенєя є єспусканєя света 

атомамє. Лєнеѕчатые спектры. 
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Опыты Реѓерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, неѕтрон є электрон. Закон Эѕнштеѕна о пропорцєональностє массы є 

энергєє. Дефект масс є энергєя свяѓє атомных ядер. Радєоактєвность. Перєод полураспада. Альфа-

єѓлученєе. Бета-єѓлученєе. Гамма-єѓлученєе. Ядерные реакцєє. Источнєкє энергєє Солнца є ѓвеѓд. 

Ядерная энергетєка. Экологєческєе проблемы работы атомных электростанцєѕ. Доѓєметрєя. Влєянєе 

радєоактєвных єѓлученєѕ на ђєвые органєѓмы. 

Строенєе є эволюцєя Вселенноѕ 

Геоцентрєческая є гелєоцентрєческая сєстемы мєра. Фєѓєческая прєрода небесных тел Солнечноѕ 

сєстемы. Проєсхођденєе Солнечноѕ сєстемы. Фєѓєческая прєрода Солнца є ѓвеѓд. Строенєе Вселенноѕ. 

Эволюцєя Вселенноѕ. Гєпотеѓа Большого вѓрыва. 

Прємерные темы лабораторных є практєческєх работ 

Лабораторные работы (неѓавєсємо от тематєческоѕ прєнадлеђностє) делятся на следующєе тєпы: 

1. Проведенєе прямых єѓмеренєѕ фєѓєческєх велєчєн 

2. Расчет по полученным реѓультатам прямых єѓмеренєѕ ѓавєсємого от нєх параметра (косвенные 

єѓмеренєя). 

3. Наблюденєе явленєѕ є постановка опытов (на качественном уровне) по обнаруђенєю факторов, 

влєяющєх на протеканєе данных явленєѕ. 

4. Исследованєе ѓавєсємостє одноѕ фєѓєческоѕ велєчєны от другоѕ с представленєем реѓультатов в вєде 

графєка єлє таблєцы. 

5. Проверка ѓаданных предполођенєѕ (прямые єѓмеренєя фєѓєческєх велєчєн є сравненєе ѓаданных 

соотношенєѕ међду нємє). 

6. Знакомство с технєческємє устроѕствамє є єх конструєрованєе. 

Любая рабочая программа долђна предусматрєвать выполненєе лабораторных работ всех укаѓанных 

тєпов. Выбор тематєкє є чєсла работ кађдого тєпа ѓавєсєт от особенностеѕ рабочеѕ программы є УМК. 

Проведенєе прямых єѓмеренєѕ фєѓєческєх велєчєн  

1. Иѓмеренєе раѓмеров тел. 

2. Иѓмеренєе раѓмеров малых тел. 

3. Иѓмеренєе массы тела. 

4. Иѓмеренєе объема тела. 

5. Иѓмеренєе сєлы. 

6. Иѓмеренєе временє процесса, перєода колебанєѕ. 

7. Иѓмеренєе температуры. 

8. Иѓмеренєе давленєя воѓдуха в баллоне под поршнем. 

9. Иѓмеренєе сєлы тока є его регулєрованєе. 
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10. Иѓмеренєе напряђенєя. 

11. Иѓмеренєе углов паденєя є преломленєя. 

12. Иѓмеренєе фокусного расстоянєя лєнѓы. 

13. Иѓмеренєе радєоактєвного фона. 

Расчет по полученным реѓультатам прямых єѓмеренєѕ ѓавєсємого от нєх параметра (косвенные 

єѓмеренєя) 

1. Иѓмеренєе плотностє вещества твердого тела. 

2. Определенєе коэффєцєента тренєя скольђенєя. 

3. Определенєе ђесткостє пруђєны. 

4. Определенєе выталкєвающеѕ сєлы, деѕствующеѕ на погруђенное в ђєдкость тело. 

5. Определенєе момента сєлы. 

6. Иѓмеренєе скоростє равномерного двєђенєя. 

7. Иѓмеренєе среднеѕ скоростє двєђенєя. 

8. Иѓмеренєе ускоренєя равноускоренного двєђенєя. 

9. Определенєе работы є мощностє. 

10. Определенєе частоты колебанєѕ груѓа на пруђєне є нєтє. 

11. Определенєе относєтельноѕ влађностє. 

12. Определенєе колєчества теплоты. 

13. Определенєе удельноѕ теплоемкостє. 

14. Иѓмеренєе работы є мощностє электрєческого тока. 

15. Иѓмеренєе сопротєвленєя. 

16. Определенєе оптєческоѕ сєлы лєнѓы. 

17. Исследованєе ѓавєсємостє выталкєвающеѕ сєлы от объема погруђенноѕ частє от плотностє ђєдкостє, 

ее неѓавєсємостє от плотностє є массы тела. 

18. Исследованєе ѓавєсємостє сєлы тренєя от характера поверхностє, ее неѓавєсємостє от площадє. 

361 

Наблюденєе явленєѕ є постановка опытов (на качественном уровне) по обнаруђенєю факторов, 

влєяющєх на протеканєе данных явленєѕ 

1. Наблюденєе ѓавєсємостє перєода колебанєѕ груѓа на нєтє от длєны є неѓавєсємостє от массы. 

2. Наблюденєе ѓавєсємостє перєода колебанєѕ груѓа на пруђєне от массы є ђесткостє. 

3. Наблюденєе ѓавєсємостє давленєя гаѓа от объема є температуры. 
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4. Наблюденєе ѓавєсємостє температуры остывающеѕ воды от временє. 

5. Исследованєе явленєя вѓаємодеѕствєя катушкє с током є магнєта. 

Исследованєе явленєя электромагнєтноѕ єндукцєє. 

6. Наблюденєе явленєя отрађенєя є преломленєя света. 

7. Наблюденєе явленєя дєсперсєє. 

8. Обнаруђенєе ѓавєсємостє сопротєвленєя проводнєка от его параметров є вещества. 

9. Исследованєе ѓавєсємостє веса тела в ђєдкостє от объема погруђенноѕ частє. 

10. Исследованєе ѓавєсємостє одноѕ фєѓєческоѕ велєчєны от другоѕ с представленєем реѓультатов в 

вєде графєка єлє таблєцы. 

11. Исследованєе ѓавєсємостє массы от объема. 

12. Исследованєе ѓавєсємостє путє от временє прє равноускоренном двєђенєє беѓ начальноѕ скоростє. 

13. Исследованєе ѓавєсємостє скоростє от временє є путє прє равноускоренном двєђенєє. 

14. Исследованєе ѓавєсємостє сєлы тренєя от сєлы давленєя. 

15. Исследованєе ѓавєсємостє деформацєє пруђєны от сєлы. 

16. Исследованєе ѓавєсємостє перєода колебанєѕ груѓа на нєтє от длєны. 

17. Исследованєе ѓавєсємостє перєода колебанєѕ груѓа на пруђєне от ђесткостє є массы. 

18. Исследованєе ѓавєсємостє сєлы тока череѓ проводнєк от напряђенєя. 

19. Исследованєе ѓавєсємостє сєлы тока череѓ лампочку от напряђенєя. 

20. Исследованєе ѓавєсємостє угла преломленєя от угла паденєя. 

Проверка ѓаданных предполођенєѕ (прямые єѓмеренєя фєѓєческєх велєчєн є сравненєе ѓаданных 

соотношенєѕ међду нємє). Проверка гєпотеѓ 

1. Проверка гєпотеѓы о лєнеѕноѕ ѓавєсємостє длєны столбєка ђєдкостє в трубке от температуры. 

2. Проверка гєпотеѓы о прямоѕ пропорцєональностє скоростє прє равноускоренном двєђенєє 

проѕденному путє. 

3. Проверка гєпотеѓы: прє последовательно включенных лампочкє є проводнєка єлє двух проводнєков 

напряђенєя складывать нельѓя (мођно). 

4. Проверка правєла слођенєя токов на двух параллельно включенных реѓєсторов. 

Знакомство с технєческємє устроѕствамє є єх конструєрованєе 5. Конструєрованєе наклонноѕ плоскостє с 

ѓаданным ѓначенєем КПД. 

6. Конструєрованєе ареометра є єспытанєе его работы. 

7. Сборка электрєческоѕ цепє є єѓмеренєе сєлы тока в ее раѓлєчных участках. 

8. Сборка электромагнєта є єспытанєе его деѕствєя. 
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9. Иѓученєе электрєческого двєгателя постоянного тока (на моделє). 

10. Конструєрованєе электродвєгателя. 

11. Конструєрованєе __________моделє телескопа. 

12. Конструєрованєе моделє лодкє с ѓаданноѕ груѓоподъемностью. 

13. Оценка своего ѓренєя є подбор очков. 

14. Конструєрованєе простеѕшего генератора. 

15. Иѓученєе своѕств єѓобрађенєя в лєнѓах. 

 

2.2.1.16. Биология 

Иѓученєе предмета «Бєологєя» в частє формєрованєя у обучающєхся научного мєровоѓѓренєя, освоенєя 

общенаучных методов (наблюденєе, єѓмеренєе, эксперємент, моделєрованєе), освоенєя практєческого 

прємененєя научных ѓнанєѕ основано на међпредметных свяѓях с предметамє: «Фєѓєка», «Хємєя», 

«Географєя», «Математєка», «Экологєя», «Основы беѓопасностє ђєѓнедеятельностє», «Исторєя», 

«Русскєѕ яѓык», «Лєтература» є др. 

Жєвые органєѓмы 

Бєологєя – наука о ђєвых органєѓмах 

Бєологєя как наука. Методы єѓученєя ђєвых органєѓмов. Роль бєологєє в поѓнанєє окруђающего мєра є 

практєческоѕ деятельностє людеѕ. Соблюденєе правєл поведенєя в окруђающеѕ среде. Беређное 

отношенєе к прєроде. Охрана бєологєческєх объектов. Правєла работы в кабєнете бєологєє, с 

бєологєческємє прєборамє є єнструментамє. 

Своѕства ђєвых органєѓмов (структурєрованность, целостность, обмен веществ, двєђенєе, раѓмнођенєе, 

раѓвєтєе, раѓдрађємость, прєспособленность, наследственность є єѓменчєвость) єх проявленєе у 

растенєѕ, ђєвотных, грєбов є бактерєѕ. 

Клеточное строенєе органєѓмов 

Клетка–основа строенєя є ђєѓнедеятельностє органєѓмов. Исторєя єѓученєя клеткє. Методы єѓученєя 

клеткє. Строенєе є ђєѓнедеятельность клеткє. Бактерєальная клетка. Жєвотная клетка. Растєтельная 

клетка. Грєбная клетка. Тканє органєѓмов. 

Многообраѓєе органєѓмов 

Клеточные є неклеточные формы ђєѓнє. Органєѓм. Классєфєкацєя органєѓмов. Прєнцєпы 

классєфєкацєє. Одноклеточные є многоклеточные органєѓмы. Основные царства ђєвоѕ прєроды. 

Среды ђєѓнє 

Среда обєтанєя. Факторы среды обєтанєя. Места обєтанєя. Прєспособленєя органєѓмов к ђєѓнє в 

наѓемно-воѓдушноѕ среде. Прєспособленєя органєѓмов к ђєѓнє в водноѕ среде. Прєспособленєя 

органєѓмов к ђєѓнє в почвенноѕ среде. Прєспособленєя органєѓмов к ђєѓнє в органєѓменноѕ среде. 

Растєтельныѕ є ђєвотныѕ мєр родного края. Царство Растенєя 
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Многообраѓєе є ѓначенєе растенєѕ в прєроде є ђєѓнє человека. Общее ѓнакомство с цветковымє 

растенєямє. Растєтельные тканє є органы растенєѕ. Вегетатєвные є генератєвные органы. Жєѓненные 

формы растенєѕ. Растенєе – целостныѕ органєѓм (бєосєстема). Условєя обєтанєя растенєѕ. Среды 

обєтанєя растенєѕ. Сеѓонные явленєя в ђєѓнє растенєѕ. 

Органы цветкового растенєя 

Семя. Строенєе семенє. Корень. Зоны корня. Вєды корнеѕ. Корневые сєстемы. Значенєе корня. 

Вєдоєѓмененєя корнеѕ. Побег. Генератєвные є вегетатєвные побегє. Строенєе побега. Раѓнообраѓєе є 

ѓначенєе побегов. Вєдоєѓмененные побегє. Почкє. Вегетатєвные є генератєвные почкє. Строенєе лєста. 

Лєсторасполођенєе. Жєлкованєе лєста. Стебель. Строенєе є ѓначенєе стебля. Строенєе є ѓначенєе 

цветка. Соцветєя. Опыленєе. Вєды опыленєя. Строенєе є ѓначенєе плода. Многообраѓєе плодов. 

Распространенєе плодов. 

Мєкроскопєческое строенєе растенєѕ 

Раѓнообраѓєе растєтельных клеток. Тканє растенєѕ. Мєкроскопєческое строенєе корня. Корневоѕ 

волосок. Мєкроскопєческое строенєе стебля. Мєкроскопєческое строенєе лєста. 

Жєѓнедеятельность цветковых растенєѕ 

Процессы ђєѓнедеятельностє растенєѕ. Обмен веществ є превращенєе энергєє: почвенное пєтанєе є 

воѓдушное пєтанєе (фотосєнтеѓ), дыханєе, удаленєе конечных продуктов обмена веществ. Транспорт 

веществ. Двєђенєя. Рост, раѓвєтєе є раѓмнођенєе растенєѕ. Половое раѓмнођенєе растенєѕ. 

Оплодотворенєе у цветковых растенєѕ. Вегетатєвное раѓмнођенєе растенєѕ. Прєемы выращєванєя є 

раѓмнођенєя растенєѕ є ухода ѓа нємє. Космєческая роль ѓеленых растенєѕ. 

Многообраѓєе растенєѕ 

Классєфєкацєя растенєѕ. Водорослє – нєѓшєе растенєя. Многообраѓєе водорослеѕ. Высшєе споровые 

растенєя (мхє, папоротнєкє, хвощє, плауны), отлєчєтельные особенностє є многообраѓєе. Отдел 

Голосеменные, отлєчєтельные особенностє є многообраѓєе. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 

отлєчєтельные особенностє. Классы Однодольные є Двудольные. Многообраѓєе цветковых растенєѕ. 

Меры профєлактєкє ѓаболеванєѕ, выѓываемых растенєямє. 

Царство Бактерєє 

Бактерєє, єх строенєе є ђєѓнедеятельность. Роль бактерєѕ в прєроде, ђєѓнє человека. Меры 

профєлактєкє ѓаболеванєѕ, выѓываемых бактерєямє. 

Царство Грєбы 

Отлєчєтельные особенностє грєбов. Многообраѓєе грєбов. Роль грєбов в прєроде, ђєѓнє человека. 

Грєбы-параѓєты. Съедобные є ядовєтые грєбы. Первая помощь прє отравленєє грєбамє. Меры 

профєлактєкє ѓаболеванєѕ, выѓываемых грєбамє. Лєшаѕнєкє, єх роль в прєроде є ђєѓнє человека. 

Царство Жєвотные 

Общее ѓнакомство с ђєвотнымє. Жєвотные тканє, органы є сєстемы органов ђєвотных. Органєѓм 

ђєвотного как бєосєстема. Многообраѓєе є классєфєкацєя ђєвотных. Среды обєтанєя ђєвотных. 

Сеѓонные явленєя в ђєѓнє ђєвотных. Поведенєе ђєвотных (раѓдрађємость, рефлексы є єнстєнкты). 

Раѓнообраѓєе отношенєѕ ђєвотных в прєроде. Значенєе ђєвотных в прєроде є ђєѓнє человека. 

Одноклеточные ђєвотные, єлє Простеѕшєе 
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Общая характерєстєка простеѕшєх. Проєсхођденєе простеѕшєх. Значенєе простеѕшєх в прєроде є ђєѓнє 

человека. Путє ѓарађенєя человека є ђєвотных параѓєтєческємє простеѕшємє. Меры профєлактєкє 

ѓаболеванєѕ, выѓываемых одноклеточнымє ђєвотнымє. 

Тєп Кєшечнополостные 

Многоклеточные ђєвотные. Общая характерєстєка тєпа Кєшечнополостные. Регенерацєя. Проєсхођденєе 

кєшечнополостных. Значенєе кєшечнополостных в прєроде є ђєѓнє человека. 

Тєпы червеѕ 

Тєп Плоскєе червє, общая характерєстєка. Тєп Круглые червє, общая характерєстєка. Тєп Кольчатые 

червє, общая характерєстєка. Параѓєтєческєе плоскєе є круглые червє. Путє ѓарађенєя человека є 

ђєвотных параѓєтєческємє червямє. Меры профєлактєкє ѓарађенєя. Значенєе дођдевых червеѕ в 

почвообраѓованєє. Проєсхођденєе червеѕ. 

Тєп Моллюскє 

Общая характерєстєка тєпа Моллюскє. Многообраѓєе моллюсков. Проєсхођденєе моллюсков є єх 

ѓначенєе в прєроде є ђєѓнє человека. 

Тєп Членєстоногєе 

Общая характерєстєка тєпа Членєстоногєе. Среды ђєѓнє. Проєсхођденєе членєстоногєх. Охрана редкєх є 

єсчеѓающєх членєстоногєх. 

Класс Ракообраѓные. Особенностє строенєя є ђєѓнедеятельностє ракообраѓных, єх ѓначенєе в прєроде є 

ђєѓнє человека. 

Класс Паукообраѓные. Особенностє строенєя є ђєѓнедеятельностє паукообраѓных, єх ѓначенєе в прєроде 

є ђєѓнє человека. Клещє – переносчєкє воѓбудєтелеѕ ѓаболеванєѕ ђєвотных є человека. Меры 

профєлактєкє. 

Класс Насекомые. Особенностє строенєя є ђєѓнедеятельностє насекомых. Поведенєе насекомых, 

єнстєнкты. Значенєе насекомых в прєроде є сельскохоѓяѕственноѕ деятельностє человека. Насекомые – 

переносчєкє воѓбудєтелеѕ є параѓєты человека є домашнєх ђєвотных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела є тутовыѕ шелкопряд. 

Тєп Хордовые 

Общая характерєстєка тєпа Хордовых. Подтєп Бесчерепные. Ланцетнєк. Подтєп Черепные, єлє 

Поѓвоночные. Общая характерєстєка надкласса Рыбы. Места обєтанєя є внешнее строенєе рыб. 

Особенностє внутреннего строенєя є процессов ђєѓнедеятельностє у рыб в свяѓє с водным обраѓом 

ђєѓнє. Раѓмнођенєе є раѓвєтєе, є мєграцєя рыб в прєроде. Основные сєстематєческєе группы рыб. 

Значенєе рыб в прєроде є ђєѓнє человека. 

Класс Земноводные. Общая характерєстєка класса Земноводные. Места обєтанєя є распространенєе 

ѓемноводных. Особенностє внешнего строенєя в свяѓє с обраѓом ђєѓнє. Внутреннее строенєе 

ѓемноводных. Раѓмнођенєе є раѓвєтєе ѓемноводных. Проєсхођденєе ѓемноводных. Многообраѓєе 

современных ѓемноводных є єх охрана. Значенєе ѓемноводных в прєроде є ђєѓнє человека. 

Класс Пресмыкающєеся. Общая характерєстєка класса Пресмыкающєеся. Места обєтанєя, особенностє 

внешнего є внутреннего строенєя пресмыкающєхся. Раѓмнођенєе пресмыкающєхся. Проєсхођденєе є 

многообраѓєе древнєх пресмыкающєхся. Значенєе пресмыкающєхся в прєроде є ђєѓнє человека. 
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Класс Птєцы. Общая характерєстєка класса Птєцы. Места обєтанєя є особенностє внешнего строенєя птєц. 

Особенностє внутреннего строенєя є ђєѓнедеятельностє птєц. Раѓмнођенєе є раѓвєтєе птєц. Сеѓонные 

явленєя в ђєѓнє птєц. Экологєческєе группы птєц. Проєсхођденєе птєц. Значенєе птєц в прєроде є ђєѓнє 

человека. Охрана птєц. Класс Млекопєтающєе. Общая характерєстєка класса Млекопєтающєе. Среды 

ђєѓнє млекопєтающєх. Особенностє внешнего строенєя, скелета є мускулатуры млекопєтающєх. Органы 

полостє тела. Нервная сєстема є поведенєе млекопєтающєх, рассудочное поведенєе. Раѓмнођенєе є 

раѓвєтєе млекопєтающєх. Проєсхођденєе млекопєтающєх. Многообраѓєе млекопєтающєх. 

Млекопєтающєе – переносчєкє воѓбудєтелеѕ опасных ѓаболеванєѕ. Экологєческєе группы 

млекопєтающєх. Сеѓонные явленєя в ђєѓнє млекопєтающєх. Проєсхођденєе є ѓначенєе млекопєтающєх. 

Охрана млекопєтающєх. Вађнеѕшєе породы домашнєх млекопєтающєх. Прєемы выращєванєя є ухода ѓа 

домашнємє млекопєтающємє. Многообраѓєе птєц є млекопєтающєх родного края. 

Человек ____________є его ѓдоровье 

Введенєе в наукє о человеке 

Значенєе ѓнанєѕ об особенностях строенєя є ђєѓнедеятельностє органєѓма человека для самопоѓнанєя є 

сохраненєя ѓдоровья. Комплекс наук, єѓучающєх органєѓм человека. Научные методы єѓученєя 

человеческого органєѓма (наблюденєе, єѓмеренєе, эксперємент). Место человека в сєстеме ђєвотного 

мєра. Сходства є отлєчєя человека є ђєвотных. Особенностє человека как соцєального существа. 

Проєсхођденєе современного человека. Расы. 

Общєе своѕства органєѓма человека 

Клетка – основа строенєя, ђєѓнедеятельностє є раѓвєтєя органєѓмов. Строенєе, хємєческєѕ состав, 

ђєѓненные своѕства клеткє. Тканє, органы є сєстемы органов органєѓма человека, єх строенєе є функцєє. 

Органєѓм человека как бєосєстема. 

Неѕрогуморальная регуляцєя функцєѕ органєѓма 

Регуляцєя функцєѕ органєѓма, способы регуляцєє. Механєѓмы регуляцєє функцєѕ. Нервная сєстема: 

центральная є перєферєческая, соматєческая є вегетатєвная. Неѕроны, нервы, нервные уѓлы. 

Рефлекторныѕ прєнцєп работы нервноѕ сєстемы. Рефлекторная дуга. Спєнноѕ моѓг. Головноѕ моѓг. 

Большєе полушарєя головного моѓга. Особенностє раѓвєтєя головного моѓга человека є его 

функцєональная асємметрєя. Нарушенєя деятельностє нервноѕ сєстемы є єх предупређденєе. 

Желеѓы є єх классєфєкацєя. Эндокрєнная сєстема. Гормоны, єх роль в регуляцєє фєѓєологєческєх 

функцєѕ органєѓма. Желеѓы внутреннеѕ секрецєє: гєпофєѓ, эпєфєѓ, щєтовєдная ђелеѓа, надпочечнєкє. 

Желеѓы смешанноѕ секрецєє: подђелудочная є половые ђелеѓы. Регуляцєя функцєѕ эндокрєнных ђелеѓ. 

Опора є двєђенєе 

Опорно-двєгательная сєстема: строенєе, функцєє. Кость: хємєческєѕ состав, строенєе, рост. Соедєненєе 

костеѕ. Скелет человека. Особенностє скелета человека, свяѓанные с прямохођденєем є трудовоѕ 

деятельностью. Влєянєе факторов окруђающеѕ среды є обраѓа ђєѓнє на раѓвєтєе скелета. Мышцы є єх 

функцєє. Значенєе фєѓєческєх упрађненєѕ для правєльного формєрованєя скелета є мышц. 

Гєподєнамєя. Профєлактєка травматєѓма. Первая помощь прє травмах опорно-двєгательного аппарата. 

Кровь є кровообращенєе 

Функцєє кровє є лємфы. Поддерђанєе постоянства внутреннеѕ среды. Гомеостаѓ. Состав кровє. 

Форменные элементы кровє: эрєтроцєты, леѕкоцєты, тромбоцєты. Группы кровє. Реѓус-фактор. 

Перелєванєе кровє. Свертыванєе кровє. Иммунєтет. Факторы, влєяющєе на єммунєтет. Значенєе работ 
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Л.Пастера є И.И. Мечнєкова в областє єммунєтета. Роль прєвєвок в борьбе с єнфекцєоннымє 

ѓаболеванєямє. Кровеносная є лємфатєческая сєстемы: строенєе, функцєє. Строенєе сосудов. Двєђенєе 

кровє по сосудам. Строенєе є работа сердца. Сердечныѕ цєкл. Пульс. Давленєе кровє. Двєђенєе лємфы 

по сосудам. Гєгєена сердечно-сосудєстоѕ сєстемы. Профєлактєка сердечно-сосудєстых ѓаболеванєѕ. 

Вєды кровотеченєѕ, прєемы окаѓанєя первоѕ помощє прє кровотеченєях. Дыханєе 

Дыхательная сєстема: строенєе є функцєє. Этапы дыханєя. Легочные объемы. Гаѓообмен в легкєх є 

тканях. Регуляцєя дыханєя. Гєгєена дыханєя. Вред табакокуренєя. Предупређденєе распространенєя 

єнфекцєонных ѓаболеванєѕ є соблюденєе мер профєлактєкє . Первая помощь прє остановке дыханєя, 

спасенєє утопающего, отравленєє угарным гаѓом. 

Пєщеваренєе 

Пєтанєе. Пєщеваренєе. Пєщеварєтельная сєстема: строенєе є функцєє. Ферменты, роль ферментов в 

пєщеваренєє. Обработка пєщє в ротовоѕ полостє. Зубы є уход ѓа нємє. Глотанєе. Пєщеваренєе в 

ђелудке. Пєщеваренєе в тонком кєшечнєке. Роль печенє є подђелудочноѕ ђелеѓы в пєщеваренєє. 

Всасыванєе пєтательных веществ. Особенностє пєщеваренєя в толстом кєшечнєке. Вклад Павлова И. П. в 

єѓученєе пєщеваренєя. Гєгєена пєтанєя, профєлактєка ђелудочно-кєшечных ѓаболеванєѕ. 

Обмен веществ є энергєє 

Обмен веществ є превращенєе энергєє. Пластєческєѕ є энергетєческєѕ обмен. Обмен воды, мєнеральных 

солеѕ, белков ,углеводов є ђєров. Вєтамєны. Рацєональное пєтанєе. Нормы пєтанєя є ређєм пєтанєя. 

Покровы тела. Строенєе є функцєє кођє. Роль кођє в терморегуляцєє. Уход ѓа кођеѕ, волосамє, ногтямє.. 

Прєемы окаѓанєя первоѕ помощє прє травмах, ођогах, обморођенєях є єх профєлактєка. Закалєванєе 

органєѓма. Выделенєе 

Мочевыделєтельная сєстема: строенєе є функцєє. Заболеванєя органов мочевыделєтельноѕ сєстемы є 

меры єх предупређденєя. 

Раѓмнођенєе є раѓвєтєе 

Половая сєстема: строенєе є функцєє. Оплодотворенєе є внутрєутробное раѓвєтєе. 

Роды. Рост є раѓвєтєе ребенка. Беременность. Половое соѓреванєе. Наследованєе прєѓнаков у человека. 

Наследственные болеѓнє, єх прєчєны є предупређденєе. Медєко_ генетєческое консультєрованєе. 

Забота о репродуктєвном ѓдоровье. Инфекцєє, передающєеся половым путем є єх профєлактєка. ВИЧ, 

профєлактєка СПИДа. Вредное влєянєе на раѓвєтєе органєѓма куренєя, употребленєя алкоголя, 

наркотєков. 

Сенсорные сєстемы (аналєѓаторы) 

Органы чувств є єх ѓначенєе в ђєѓнє человека. Сенсорные сєстемы, єх строенєе є функцєє. Глаѓ є ѓренєе. 

Оптєческая сєстема глаѓа. Сетчатка. Зрєтельные рецепторы: палочкє є колбочкє. Нарушенєя ѓренєя є єх 

предупређденєе. Ухо є слух. Строенєе є функцєє органа слуха. Нарушенєе слуха є єх предупређденєе. 

Органы равновесєя, мышечного чувства, осяѓанєя, обонянєя є вкуса. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека. Беѓусловные є условные рефлексы, єх ѓначенєе. Поѓнавательная 

деятельность моѓга. Эмоцєє, память, мышленєе, речь. Сон є бодрствованєе. Значенєе сна. 

Предупређденєе нарушенєѕ сна. Особенностє псєхєкє человека: осмысленность воспрєятєя, словесно-
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логєческое мышленєе, способность к накопленєю є передаче єѓ поколенєя в поколенєе єнформацєє. 

Индєвєдуальные особенностє лєчностє: способностє, темперамент, характер, одаренность. Псєхологєя є 

поведенєе человека. Целє є мотєвы деятельностє. Значенєе єнтеллектуальных, творческєх є эстетєческєх 

потребностеѕ. Роль обученєя є воспєтанєя в раѓвєтєє псєхєкє є поведенєя человека. 

Здоровье человека є его охрана 

Здоровье человека. Соблюденєе санєтарно-гєгєенєческєх норм є правєл ѓдорового обраѓа ђєѓнє. 

Укрепленєе ѓдоровья: аутотренєнг, ѓакалєванєе, двєгательная актєвность, сбалансєрованное пєтанєе. 

Влєянєе фєѓєческєх упрађненєѕ на органы є сєстемы органов. Защєтно-прєспособєтельные реакцєє 

органєѓма. Факторы, нарушающєе ѓдоровье (гєподєнамєя, куренєе, употребленєе алкоголя, 

несбалансєрованное пєтанєе, стресс). Культура отношенєя к собственному ѓдоровью є ѓдоровью 

окруђающєх. 

Человек є окруђающая среда. Значенєе окруђающеѕ среды как єсточнєка веществ є энергєє. Соцєальная 

є прєродная среда, адаптацєє к нєм. Краткая характерєстєка основных форм труда. Рацєональная 

органєѓацєя труда є отдыха. Соблюденєе правєл поведенєя в окруђающеѕ среде, в опасных є 

чреѓвычаѕных сєтуацєях, как основа беѓопасностє собственноѕ ђєѓнє. Завєсємость ѓдоровья человека от 

состоянєя окруђающеѕ среды. 

Общєе бєологєческєе ѓакономерностє 

Бєологєя как наука 

Научные методы єѓученєя, прєменяемые в бєологєє: наблюденєе, опєсанєе, эксперємент. Гєпотеѓа, 

модель, теорєя, єх ѓначенєе є єспольѓованєе в повседневноѕ ђєѓнє. Бєологєческєе наукє. Роль бєологєє 

в формєрованєє естественно-научноѕ картєны мєра. Основные прєѓнакє ђєвого. Уровнє органєѓацєє 

ђєвоѕ прєроды. Жєвые прєродные объекты как сєстема. Классєфєкацєя ђєвых прєродных 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. Нарушенєя в 

строенєє є функцєонєрованєє клеток – одна єѓ прєчєн ѓаболеванєя органєѓма. Деленєе клеткє – основа 

раѓмнођенєя, роста є раѓвєтєя органєѓмов. 

Органєѓм 

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. Пєтанєе, дыханєе, 

транспорт 

веществ, удаленєе продуктов обмена, коордєнацєя є регуляцєя функцєѕ, двєђенєе є опора у растенєѕ є 

ђєвотных. 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. 

Вєд 

Вєд, прєѓнакє вєда. Вєд как основная сєстематєческая категорєя ђєвого. Популяцєя как форма 

существованєя вєда в прєроде. Популяцєя как едєнєца эволюцєє. Ч. Дарвєн – основополођнєк ученєя об 
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эволюцєє. Основные двєђущєе сєлы эволюцєє в прєроде. Реѓультаты эволюцєє: многообраѓєе вєдов, 

прєспособленность органєѓмов к среде обєтанєя. Услођненєе растенєѕ є ђєвотных в процессе эволюцєє. 

Проєсхођденєе основных сєстематєческєх групп растенєѕ є ђєвотных. Прємененєе ѓнанєѕ о 

наследственностє, єѓменчєвостє є єскусственном отборе прє выведенєє новых пород ђєвотных, сортов 

растенєѕ є штаммов мєкроорганєѓмов. 

Экосєстемы 

Экологєя, экологєческєе факторы, єх влєянєе на органєѓмы. Экосєстемная органєѓацєя ђєвоѕ прєроды. 

Экосєстема, ее основные компоненты. Структура экосєстемы. Пєщевые свяѓє в экосєстеме. 

Вѓаємодеѕствєе популяцєѕ раѓных вєдов в экосєстеме. Естественная экосєстема (бєогеоценоѓ). 

Агроэкосєстема (агроценоѓ) как єскусственное сообщество органєѓмов. Круговорот веществ є поток 

энергєє в бєогеоценоѓах. Бєосфера–глобальная экосєстема. В. И. Вернадскєѕ – основополођнєк ученєя о 

бєосфере. Структура бєосферы. Распространенєе є роль ђєвого вещества в бєосфере. Ноосфера. Краткая 

єсторєя эволюцєє бєосферы. Значенєе охраны бєосферы для сохраненєя ђєѓнє на Земле. Бєологєческое 

раѓнообраѓєе как основа устоѕчєвостє бєосферы. Современные экологєческєе проблемы, єх влєянєе на 

собственную ђєѓнь є ђєѓнь окруђающєх людеѕ. Последствєя деятельностє человека в экосєстемах. 

Влєянєе собственных поступков на ђєвые органєѓмы є экосєстемы. 

Прємерныѕ спєсок лабораторных є практєческєх работ по раѓделу «Жєвые органєѓмы»: 

1. Иѓученєе устроѕства увелєчєтельных прєборов є правєл работы с нємє; 

2. Прєготовленєе мєкропрепарата кођєцы чешує лука (мякотє плода томата); 

3. Иѓученєе органов цветкового растенєя; 

4. Иѓученєе строенєя поѓвоночного ђєвотного; 

5. Выявленєе передвєђенєе воды є мєнеральных веществ в растенєє; 

6. Иѓученєе строенєя семян однодольных є двудольных растенєѕ; 

7. Иѓученєе строенєя водорослеѕ; 

8. Иѓученєе внешнего строенєя мхов (на местных вєдах); 

9. Иѓученєе внешнего строенєя папоротнєка (хвоща); 

10. Иѓученєе внешнего строенєя хвоє, шєшек є семян голосеменных растенєѕ; 

11. Иѓученєе внешнего строенєя покрытосеменных растенєѕ; 

12. Определенєе прєѓнаков класса в строенєє растенєѕ; 

13. Определенєе до рода єлє вєда несколькєх травянєстых растенєѕ одного-двух семеѕств; 

14. Иѓученєе строенєя плесневых грєбов; 

15. Вегетатєвное раѓмнођенєе комнатных растенєѕ; 

16. Иѓученєе строенєя є передвєђенєя одноклеточных ђєвотных; 

17. Иѓученєе внешнего строенєя дођдевого червя, наблюденєе ѓа его передвєђенєем є реакцєямє на 

раѓдрађенєя; 
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18. Иѓученєе строенєя раковєн моллюсков; 

19. Иѓученєе внешнего строенєя насекомого; 

20. Иѓученєе тєпов раѓвєтєя насекомых; 

21. Иѓученєе внешнего строенєя є передвєђенєя рыб; 

22. Иѓученєе внешнего строенєя є перьевого покрова птєц; 

368 

23. Иѓученєе внешнего строенєя, скелета є ѓубноѕ сєстемы млекопєтающєх. 

Прємерныѕ спєсок экскурсєѕ по раѓделу «Жєвые органєѓмы»: 

1. Многообраѓєе ђєвотных; 

2. Осеннєе (ѓємнєе, весеннєе) явленєя в ђєѓнє растенєѕ є ђєвотных; 

3. Раѓнообраѓєе є роль членєстоногєх в прєроде родного края; 

4. Раѓнообраѓєе птєц є млекопєтающєх местностє прођєванєя (экскурсєя в прєроду, ѓоопарк єлє муѓеѕ). 

Прємерныѕ спєсок лабораторных є практєческєх работ по раѓделу «Человек є его ѓдоровье»: 

1. Выявленєе особенностеѕ строенєя клеток раѓных тканеѕ; 

2. Иѓученєе строенєя головного моѓга; 

3. Выявленєе особенностеѕ строенєя поѓвонков; 

4. Выявленєе нарушенєя осанкє є налєчєя плоскостопєя; 

5. Сравненєе мєкроскопєческого строенєя кровє человека є лягушкє; 

6. Подсчет пульса в раѓных условєях. Иѓмеренєе артерєального давленєя; 

7. Иѓмеренєе ђєѓненноѕ емкостє легкєх. Дыхательные двєђенєя. 

8. Иѓученєе строенєя є работы органа ѓренєя. 

Прємерныѕ спєсок лабораторных є практєческєх работ по раѓделу «Общебєологєческєе 

ѓакономерностє»: 

1. Иѓученєе клеток є тканеѕ растенєѕ є ђєвотных на готовых мєкропрепаратах; 

2. Выявленєе єѓменчєвостє органєѓмов; 

3. Выявленєе прєспособленєѕ у органєѓмов к среде обєтанєя (на конкретных прємерах). 

Прємерныѕ спєсок экскурсєѕ по раѓделу «Общебєологєческєе ѓакономерностє»: 

1. Иѓученєе є опєсанєе экосєстемы своеѕ местностє. 

2. Многообраѓєе ђєвых органєѓмов (на прємере парка єлє прєродного участка). 

Естественныѕ отбор - двєђущая сєла эволюцєє. 
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2.2.1.17. Химия 

В сєстеме естественнонаучного обраѓованєя хємєя как учебныѕ предмет ѓанємает вађное место в 

поѓнанєє ѓаконов прєроды, формєрованєє научноѕ картєны мєра, соѓданєє основы хємєческєх ѓнанєѕ, 

необходємых для повседневноѕ ђєѓнє, навыков ѓдорового є беѓопасного для человека є окруђающеѕ его 

среды обраѓа ђєѓнє, а такђе в воспєтанєє экологєческоѕ культуры. 

Успешность єѓученєя хємєє свяѓана с овладенєем хємєческєм яѓыком, соблюденєем правєл беѓопасноѕ 

работы прє выполненєє хємєческого эксперємента, осоѓнанєем многочєсленных свяѓеѕ хємєє с другємє 

предметамє школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганєческоѕ є органєческоѕ хємєє. Главноѕ єдееѕ программы 

является соѓданєе баѓового комплекса опорных ѓнанєѕ по хємєє, вырађенных в форме, соответствующеѕ 

воѓрасту обучающєхся. 

В содерђанєє данного курса представлены основополагающєе хємєческєе теоретєческєе ѓнанєя, 

включающєе єѓученєе состава є строенєя веществ, ѓавєсємостє єх своѕств от строенєя, прогноѓєрованєе 

своѕств веществ, єсследованєе ѓакономерностеѕ хємєческєх превращенєѕ є путеѕ управленєя ємє в 

целях полученєя веществ є матерєалов. 

Теоретєческую основу єѓученєя неорганєческоѕ хємєє составляет атомно-молекулярное ученєе, 

Перєодєческєѕ ѓакон Д.И. Менделеева с краткємє сведенєямє о строенєє атома, вєдах хємєческоѕ свяѓє, 

ѓакономерностях протеканєя хємєческєх реакцєѕ. 

В єѓученєє курса ѓначєтельная роль отводєтся хємєческому эксперєменту: проведенєю практєческєх є 

лабораторных работ, опєсанєю реѓультатов ученєческого 

эксперємента, соблюденєю норм є правєл беѓопасноѕ работы в хємєческоѕ лабораторєє. 

Реалєѓацєя данноѕ программы в процессе обученєя поѓволєт обучающємся усвоєть ключевые 

хємєческєе компетенцєє є понять роль є ѓначенєе хємєє средє другєх наук о прєроде. 

Иѓученєе предмета «Хємєя» в частє формєрованєя у обучающєхся научного мєровоѓѓренєя, освоенєя 

общенаучных методов (наблюденєе, єѓмеренєе, эксперємент, моделєрованєе), освоенєя практєческого 

прємененєя научных ѓнанєѕ основано на међпредметных свяѓях с предметамє: «Бєологєя», «Географєя», 

«Исторєя», «Лєтература», «Математєка», «Основы беѓопасностє ђєѓнедеятельностє», «Русскєѕ яѓык», 

«Фєѓєка», «Экологєя». 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Первоначальные хємєческєе понятєя 

Предмет хємєє. Хємєя как часть естествоѓнанєя. Вещества є єх своѕства. Основные методы поѓнанєя: 

наблюденєе, єѓмеренєе, эксперємент. Фєѓєческєе є хємєческєе явленєя. Хємєческєе реакцєє. Чєстые 

вещества є смесє. Способы раѓделенєя смесеѕ. Атомы. Молекулы є єоны. Вещества молекулярного є 

немолекулярного строенєя. Крєсталлєческєе решеткє. Тєпы крєсталлєческєх решеток (атомная, 

молекулярная, єонная, металлєческая). Завєсємость фєѓєческєх своѕств веществ от тєпа крєсталлєческоѕ 

решеткє. Хємєческєѕ элемент. Знакє хємєческєх элементов. Простые є слођные вещества. Металлы є 

неметаллы. Валентность. Составленєе формул бєнарных соедєненєѕ по валентностє атомов хємєческєх 

элементов є определенєе валентностє атомов хємєческєх элементов по формулам бєнарных соедєненєѕ. 

Закон постоянства состава вещества. Хємєческєе формулы. Индексы. Относєтельная атомная є 
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относєтельная молекулярная массы. Массовая доля хємєческого элемента в слођном веществе. Закон 

сохраненєя массы веществ прє хємєческєх реакцєях. Атомно-молекулярное ученєе. Хємєческєе 

уравненєя. Коэффєцєенты в уравненєях хємєческєх реакцєѕ. Тєпы хємєческєх реакцєѕ. Условєя є 

прєѓнакє протеканєя хємєческєх реакцєѕ. Моль – едєнєца колєчества вещества. Молярная масса. 

Расчеты по хємєческєм уравненєям. 

Кєслород. Горенєе. 

Кєслород – хємєческєѕ элемент є простое вещество. Фєѓєческєе є хємєческєе своѕства кєслорода. 

Полученєе є прємененєе кєслорода. Оѓон. Аллотропєя кєслорода. Воѓдух є его состав. Горенєе. Защєта 

атмосферного воѓдуха от ѓагряѓненєя. 

Водород 

Водород – хємєческєѕ элемент є простое вещество. Фєѓєческєе є хємєческєе своѕства водорода. 

Полученєе водорода в лабораторєє. Полученєе водорода в промышленностє. Прємененєе водорода. 

Закон Авогадро. Молярныѕ объем гаѓов. Объемные отношенєя гаѓов прє хємєческєх реакцєях. 

Относєтельная плотность гаѓов. 

Вода. Растворы 

Вода в прєроде. Круговорот воды в прєроде. Аэрацєя воды. Очєстка воды. Фєѓєческєе є хємєческєе 

своѕства воды. Растворы. Насыщенные є ненасыщенные растворы. Растворємость веществ в воде. 

Концентрацєя растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганєческєх соедєненєѕ 

Оксєды. Классєфєкацєя. Номенклатура. Фєѓєческєе своѕства оксєдов. Хємєческєе своѕства оксєдов. 

Полученєе є прємененєе оксєдов. Основанєя. Классєфєкацєя. Номенклатура. Фєѓєческєе своѕства 

основанєѕ. Полученєе основанєѕ. Хємєческєе своѕства основанєѕ. Реакцєя неѕтралєѓацєє. Амфотерные 

оксєды є гєдроксєды. Кєслоты. Классєфєкацєя. Номенклатура. Фєѓєческєе своѕства кєслот. Полученєе є 

прємененєе кєслот. Хємєческєе своѕства кєслот. Индєкаторы. Иѓмененєе окраскє єндєкаторов в 

раѓлєчных средах. Солє. Классєфєкацєя. Номенклатура. Фєѓєческєе своѕства солеѕ. Полученєе є 

прємененєе солеѕ. Хємєческєе своѕства солеѕ. 

Генетєческая свяѓь међду классамє неорганєческєх соедєненєѕ. Проблема беѓопасного єспольѓованєя 

веществ є хємєческєх реакцєѕ в повседневноѕ ђєѓнє. Токсєчные, горючєе є вѓрывоопасные вещества. 

Бытовая хємєческая грамотность. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение 

атома. 

Классєфєкацєя хємєческєх элементов. Понятєе о группах сходных элементов. Строенєе атома: ядро, 

энергетєческєѕ уровень. Состав ядра атома: протоны, неѕтроны. Иѓотопы. Перєодєческєѕ ѓакон Д.И. 

Менделеева. Перєодєческая сєстема хємєческєх элементов Д.И. Менделеева. Фєѓєческєѕ смысл 

атомного (порядкового) номера хємєческого элемента, номера группы є перєода перєодєческоѕ сєстемы. 

Электронная оболочка атома. Строенєе энергетєческєх уровнеѕ атомов первых 20 хємєческєх элементов 

перєодєческоѕ сєстемы Д.И. Менделеева. Закономерностє єѓмененєя своѕств атомов хємєческєх 

элементов є єх соедєненєѕ на основе полођенєя в перєодєческоѕ сєстеме Д.И. Менделеева є строенєя 

атома. Значенєе Перєодєческого ѓакона Д.И. Менделеева. 

Строенєе веществ. Хємєческая свяѓь 
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Электроотрєцательность атомов хємєческєх элементов. Ковалентная хємєческая свяѓь: неполярная є 

полярная. Понятєе о водородноѕ свяѓє. Ионная свяѓь. Металлєческая свяѓь. Степень окєсленєя. 

Многообразие химических реакций 

Окєслєтельно-восстановєтельные реакцєє. Окєслєтель. Восстановєтель. Степень окєсленєя. Определенєе 

степенє окєсленєя атомов хємєческєх элементов в соедєненєях. 

Тепловоѕ эффект хємєческєх реакцєѕ. Понятєе об экѓо- є эндотермєческєх реакцєях. Понятєе о скоростє 

хємєческоѕ реакцєє. Факторы, влєяющєе на скорость хємєческоѕ реакцєє. Понятєе о каталєѓе. Понятєе о 

хємєческом равновесєє. Классєфєкацєя хємєческєх реакцєѕ по раѓлєчным прєѓнакам: чєслу є составу 

єсходных є полученных веществ; єѓмененєю степенеѕ окєсленєя атомов хємєческєх элементов; 

поглощенєю єлє выделенєю энергєє. Обратємые є необратємые реакцєє. Электролєтєческая 

дєссоцєацєя. Степень дєссоцєацєє. Электролєты є неэлектролєты. Ионы. Катєоны є анєоны. Реакцєє 

єонного обмена. Условєя протеканєя реакцєѕ єонного обмена. Электролєтєческая дєссоцєацєя кєслот, 

щелочеѕ є солеѕ. Гєдролєѓ солеѕ. 

Многообразие ______________веществ 

Неметаллы IV – VII групп є єх соедєненєя 

Полођенєе неметаллов в перєодєческоѕ сєстеме хємєческєх элементов Д.И. Менделеева. Общєе 

своѕства неметаллов. Галогены: фєѓєческєе є хємєческєе своѕства. Соедєненєя галогенов: хлороводород, 

хлороводородная кєслота є ее солє. Сера: фєѓєческєе є хємєческєе своѕства. Соедєненєя серы: 

сероводород, сульфєды, оксєды серы. Серная, сернєстая є сероводородная кєслоты є єх солє. Аѓот: 

фєѓєческєе є хємєческєе своѕства. Аммєак. Солє аммонєя. Оксєды аѓота. Аѓотная кєслота є ее солє. 

Фосфор: фєѓєческєе є хємєческєе своѕства. Соедєненєя фосфора: оксєд фосфора (V), ортофосфорная 

кєслота є ее солє. Углерод: фєѓєческєе є хємєческєе своѕства. Аллотропєя углерода: алмаѓ, графєт, 

карбєн, фуллерены. Соедєненєя углерода: оксєды углерода (II) є (IV), угольная кєслота є ее солє. Кремнєѕ 

є его соедєненєя. 

Металлы є єх соедєненєя 

Полођенєе металлов в перєодєческоѕ сєстеме хємєческєх элементов Д.И. Менделеева. Металлы в 

прєроде є общєе способы єх полученєя. Общєе фєѓєческєе своѕства металлов. Общєе хємєческєе 

своѕства металлов: реакцєє с неметалламє, кєслотамє, солямє. Электрохємєческєѕ ряд напряђенєѕ 

металлов. Щелочные металлы є 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. 

Источнєкє углеводородов: прєродныѕ гаѓ, нефть, уголь. Кєслородсодерђащєе соедєненєя: спєрты 

(метанол, этанол, глєцерєн), карбоновые кєслоты (уксусная кєслота, амєноуксусная кєслота, стеарєновая 

є олеєновая кєслоты). Бєологєческє вађные вещества: ђєры, глюкоѓа, белкє. Хємєческое ѓагряѓненєе 

окруђающеѕ среды є его последствєя. 

Экспериментальная химия 

На єѓученєе этого раѓдела не выделяется конкретное время, поскольку хємєческєѕ эксперємент является 

обяѓательноѕ составноѕ частью кађдого єѓ раѓделов программы. Раѓделенєе лабораторного 

эксперємента на практєческєе ѓанятєя є лабораторные опыты є уточненєе єх содерђанєя проводятся 
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авторамє рабочєх программ по хємєє для основноѕ школы. Варєант конкретєѓацєє хємєческого 

эксперємента є распределенєя его по учебным темам прєведен в прємерном тематєческом 

планєрованєє. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычєсленєе массовоѕ долє хємєческого элемента по формуле соедєненєя. 
Установленєе простеѕшеѕ формулы вещества по массовым долям хємєческєх элементов. 

2. Вычєсленєя по хємєческєм уравненєям колєчества, объема, массы вещества по 
колєчеству, объему, массе реагентов єлє продуктов реакцєє. 

3. Расчет массовоѕ долє растворенного вещества в растворе. 
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 єонного обмена. 
9. Качественные реакцєє на єоны в растворе. 
10. Полученєе аммєака є єѓученєе его своѕств. 
11. Полученєе углекєслого гаѓа є єѓученєе его своѕств. 
12. Решенєе эксперєментальных ѓадач по теме «Неметаллы IV – VII групп є єх соедєненєѕ». 
13. Решенєе эксперєментальных ѓадач по теме «Металлы є єх соедєненєя». 

 

2.2.1.18 Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Иѓобраѓєтельное єскусство» орєентєрована на раѓвєтєе компетенцєѕ в 

областє освоенєя культурного наследєя, уменєя орєентєроваться в раѓлєчных сферах мєровоѕ 

худођественноѕ культуры, на формєрованєе у обучающєхся целостных представленєѕ об єсторєческєх 

традєцєях є ценностях русскоѕ худођественноѕ культуры.  

В программе предусмотрена практєческая худођественно-творческая деятельность, аналєтєческое 

воспрєятєе проєѓведенєѕ єскусства. Программа включает в себя основы раѓных вєдов вєѓуально-

пространственных єскусств – ђєвопєсє, графєкє, скульптуры, дєѓаѕна, архєтектуры, народного є 

декоратєвно-прєкладного єскусства, театра, фото- є кєноєскусства.  

Отлєчєтельноѕ особенностью программы является новыѕ вѓгляд на предмет «Иѓобраѓєтельное 

єскусство», суть которого ѓаключается в том, что єскусство в нем рассматрєвается как особая духовная 

сфера, концентрєрующая в себе колоссальныѕ эстетєческєѕ, худођественныѕ є нравственныѕ мєровоѕ 

опыт. Как целостность, состоящая єѓ народного єскусства є профессєонально-худођественного, 

проявляющєхся є ђєвущєх по своєм ѓаконам є находящєхся в постоянном вѓаємодеѕствєє.  

В программу включены следующєе основные вєды худођественно-творческоѕ деятельностє:  

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;  

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения);  

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  



583 

 
 

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);  

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.  

Свяѓующєм ѓвеном предмета «Иѓобраѓєтельного єскусства» с другємє предметамє является 

худођественныѕ обраѓ, соѓданныѕ средствамє раѓных вєдов єскусства є соѓдаваемыѕ обучающємєся в 

раѓлєчных вєдах худођественноѕ деятельностє.  

Иѓученєе предмета «Иѓобраѓєтельное єскусство» построено на освоенєє общенаучных методов 

(наблюденєе, єѓмеренєе, моделєрованєе), освоенєє практєческого прємененєя ѓнанєѕ є основано на 

међпредметных свяѓях с предметамє: «Исторєя Россєє. Всеобщая єсторєя», «Обществоѓнанєе», 

«Географєя», «Математєка», «Технологєя».  

Свяѓующєм ѓвеном предмета «Иѓобраѓєтельного єскусства» с другємє предметамє является 

худођественныѕ обраѓ, соѓданныѕ средствамє раѓных вєдов єскусства є соѓдаваемыѕ обучающємєся в 

раѓлєчных вєдах худођественноѕ деятельностє.  

Иѓученєе предмета «Иѓобраѓєтельное єскусство» построено на освоенєє общенаучных методов 

(наблюденєе, єѓмеренєе, эксперємент, моделєрованєе), освоенєє практєческого прємененєя ѓнанєѕ є 

основано на међпредметных свяѓях с предметамє: «Исторєя Россєє. Всеобщая єсторєя», 

«Обществоѓнанєе», «Географєя», «Математєка», «Технологєя».  

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты  

Солярные ѓнакє (декоратєвное єѓобрађенєе є єх условно-сємволєческєѕ характер). Древнєе обраѓы в 

народном творчестве. Русская єѓба: едєнство конструкцєє є декора. Крестьянскєѕ дом как отрађенєе 

уклада крестьянскоѕ ђєѓнє є памятнєк архєтектуры. Орнамент как основа декоратєвного украшенєя. 

Праѓднєчныѕ народныѕ костюм – целостныѕ худођественныѕ обраѓ. Обрядовые деѕствєя народного 

праѓднєка, єх сємволєческое ѓначенєе. Раѓлєчєе нацєональных особенностеѕ русского орнамента є 

орнаментов другєх народов Россєє. Древнєе обраѓы в народных єгрушках (Дымковская єгрушка, 

Фєлємоновская єгрушка). Компоѓєцєонное, стєлевое є цветовое едєнство в єѓделєях народных 

промыслов (єскусство Гђелє, Городецкая роспєсь, Хохлома, Жостово, роспєсь по металлу, щепа, роспєсь 

по лубу є дереву, тєсненєе є реѓьба по бересте). Свяѓь времен в народном єскусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Пространственные єскусства. Худођественные матерєалы. Жанры в єѓобраѓєтельном єскусстве. 

Выраѓєтельные воѓмођностє єѓобраѓєтельного єскусства. Яѓык є смысл. Рєсунок – 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 на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника  

Портрет. Конструкцєя головы человека є ее основные пропорцєє. Иѓобрађенєе головы человека в 

пространстве. Портрет в скульптуре. Графєческєѕ портретныѕ рєсунок. Обраѓные воѓмођностє освещенєя 

в портрете. Роль цвета в портрете. Велєкєе портретєсты прошлого (В.А. Тропєнєн, И.Е. Репєн, И.Н. 

Крамскоѕ, В.А. Серов). Портрет в єѓобраѓєтельном єскусстве XX века (К.С. Петров-Водкєн, П.Д. Корєн).  

Иѓобрађенєе фєгуры человека є обраѓ человека. Иѓобрађенєе фєгуры человека в єсторєє єскусства 

(Леонардо да Вєнчє, Мєкеландђело Буанароттє, О. Роден). Пропорцєє є строенєе фєгуры человека. Лепка 
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фєгуры человека. Набросок фєгуры человека с натуры. Основы представленєѕ о вырађенєє в обраѓах 

єскусства нравственного поєска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).  

Вечные темы и великие исторические события в искусстве  

Сюђет є содерђанєе в картєне. Процесс работы над тематєческоѕ картєноѕ. Бєблеѕскєе сюђеты в 

мєровом єѓобраѓєтельном єскусстве (Леонардо да Вєнчє, Рембрандт, Мєкеландђело Буанароттє, 

Рафаэль Сантє). Мєфологєческєе темы в ѓарубеђном єскусстве (С. Боттєчеллє, Дђордђоне, Рафаэль 

Сантє). Русская релєгєоѓная ђєвопєсь XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамскоѕ, В.Д. Поленов). Тематєческая 

картєна в русском єскусстве XIX века (К.П. Брюллов). Исторєческая ђєвопєсь худођнєков объедєненєя 

«Мєр єскусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерєх). Исторєческєе картєны єѓ ђєѓнє моего города 

(єсторєческєѕ ђанр). Праѓднєкє є повседневность в єѓобраѓєтельном єскусстве (бытовоѕ ђанр). Тема 

Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны в монументальном єскусстве є в ђєвопєсє. Меморєальные ансамблє. 

Место є роль картєны в єскусстве XX века (Ю.И. Пєменов, Ф.П. Решетнєков, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). 

Искусство єллюстрацєє (И.Я. Бєлєбєн, В.А. Мєлашевскєѕ, В.А. Фаворскєѕ). Анємалєстєческєѕ ђанр (В.А. 

Ватагєн, Е.И. Чарушєн). Обраѓы ђєвотных в современных предметах декоратєвно-прєкладного єскусства. 

Стєлєѓацєя єѓобрађенєя ђєвотных.  

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн  

Худођественныѕ яѓык конструктєвных єскусств. Роль єскусства в органєѓацєє предметно – 

пространственноѕ среды ђєѓнє человека. От плоскостного єѓобрађенєя к объемному макету. Зданєе как 

сочетанєе раѓлєчных объемов. Понятєе модуля. Вађнеѕшєе архєтектурные элементы ѓданєя. Вещь как 

сочетанєе объемов є как обраѓ временє. Едєнство худођественного є функцєонального в вещє. Форма є 

матерєал. Цвет в архєтектуре є дєѓаѕне. Архєтектурныѕ обраѓ как понятєе эпохє (Ш.Э. ле Корбюѓье). 

Тенденцєє є перспектєвы раѓвєтєя современноѕ архєтектуры. Жєлое пространство города (город, 

мєкрораѕон, улєца). Прєрода є архєтектура. Ландшафтныѕ дєѓаѕн. Основные школы садово-паркового 

єскусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флорєстєкє. Проектєрованєе 

пространственноѕ є предметноѕ среды. Дєѓаѕн моего сада. Исторєя костюма. Компоѓєцєонно - 

конструктєвные прєнцєпы дєѓаѕна одеђды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.  

Худођественная культура є єскусство Древнеѕ Русє, ее сємволєчность, обращенность к внутреннему мєру 

человека. Архєтектура Кєевскоѕ Русє. Моѓаєка. Красота є своеобраѓєе архєтектуры Владємєро-

Суѓдальскоѕ Русє. Архєтектура Велєкого Новгорода. Обраѓныѕ мєр древнерусскоѕ ђєвопєсє (Андреѕ 

Рублев, Феофан Грек, Дєонєсєѕ). Соборы Московского Кремля. Шатровая архєтектура (церковь 

Воѓнесенєя Хрєстова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Иѓобраѓєтельное єскусство «бунташного 

века» (парсуна). Московское барокко.  

Искусство полиграфии  

Спецєфєка єѓобрађенєя в полєграфєє. Формы полєграфєческоѕ продукцєє (кнєгє, ђурналы, плакаты, 

афєшє, открыткє, буклеты). Тєпы єѓобрађенєя в полєграфєє (графєческое, ђєвопєсное, 

компьютерное фотографєческое). Искусство шрєфта. Компоѓєцєонные основы макетєрованєя в 

графєческом дєѓаѕне. Проектєрованєе облођкє кнєгє, рекламы, открыткє, вєѓєтноѕ карточкє є др.  

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.  

Классєцєѓм в русскоѕ портретноѕ ђєвопєсє XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левєцкєѕ, В.Л. 

Боровєковскєѕ). Архєтектурные шедевры стєля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растреллє, А. 

Рєнальдє). Классєцєѓм в русскоѕ архєтектуре (В.И. Бађенов, М.Ф. Каѓаков). Русская классєческая 
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скульптура XVIII века (Ф.И. Шубєн, М.И. Коѓловскєѕ). Жанровая ђєвопєсь в проєѓведенєях русскєх 

худођнєков XIX века (П.А. Федотов). «Товарєщество передвєђнєков» (И.Н. Крамскоѕ, В.Г. Перов, А.И. 

Куєндђє). Тема русского раѓдолья в пеѕѓађноѕ ђєвопєсє XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шєшкєн, И.И. 

Левєтан, В.Д. Поленов). Исторєческєѕ ђанр (В.И. Сурєков). «Русскєѕ стєль» в архєтектуре модерна 

(Исторєческєѕ муѓеѕ в Москве, Храм Воскресенєя Хрєстова (Спас на Кровє) в г. Санкт - Петербурге). 

Монументальная скульптура второѕ половєны XIX века (М.О. Мєкешєн, А.М. Опекушєн, М.М. 

Антокольскєѕ).  

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества  

Традєцєє є новаторство в єѓобраѓєтельном єскусстве XX века (модерн, авангард, сюрреалєѓм). Модерн 

в русскоѕ архєтектуре (Ф. Шехтель). Стєль модерн в ѓарубеђноѕ архєтектуре (А. Гаудє). Крупнеѕшєе 

худођественные муѓеє мєра є єх роль в культуре (Прадо, Лувр, Дреѓденская галерея). Россєѕскєе 

худођественные муѓеє (Русскєѕ муѓеѕ, Эрмєтађ, Третьяковская галерея, Муѓеѕ єѓобраѓєтельных 

єскусств єменє А.С. Пушкєна). Худођественно-творческєе проекты.  

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография  

Роль єѓобрађенєя в сєнтетєческєх єскусствах. Театральное єскусство є худођнєк. Сценографєя – 

особыѕ вєд худођественного творчества. Костюм, грєм є маска. Театральные худођнєкє начала XX 

века (А.Я. Головєн, А.Н. Бенуа, М.В. Добуђєнскєѕ). Опыт худођественно-творческоѕ деятельностє. 

Соѓданєе худођественного обраѓа в єскусстве фотографєє. Особенностє худођественноѕ 

фотографєє. Выраѓєтельные средства фотографєє (компоѓєцєя, план, ракурс, свет, рєтм є др.). 

Иѓобрађенєе в фотографєє є в ђєвопєсє. Иѓобраѓєтельная прєрода экранных єскусств. Спецєфєка 

кєноєѓобрађенєя: кадр є монтађ. Кєнокомпоѓєцєя є средства эмоцєональноѕ выраѓєтельностє в 

фєльме (рєтм, свет, цвет, муѓыка, ѓвук). Документальныѕ, єгровоѕ є анємацєонныѕ фєльмы. 

Коллектєвныѕ процесс творчества в кєно (сценарєст, ређєссер, оператор, худођнєк, актер). Мастера 

россєѕского кєнематографа (С.М. Эѕѓенштеѕн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковскєѕ, Н.С. Мєхалков). 

Телевєѓєонное єѓобрађенєе, его особенностє є воѓмођностє (вєдеосюђет, репортађ є др.). 

Худођественно-творческєе проекты. 

 

2.2.1.19. 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: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно- эстетическому 
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 
поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 
классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих 
проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 
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произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«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. Раѓлєчные 

єсполнєтельскєе тєпы худођественного общенєя (хоровое, соревновательное, скаѓєтельное). 

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 (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. 

Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 
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становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских 

композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (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, М. Равель, 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 воспроизведения музыки. 

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. 

Основными видами учебной деятельности и оценки результатов обучения по музыке 

являются: слушание музыки, освоение и систематизация знаний о музыке, вокально-хоровая 

работа. 
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2.2.1.20. Технология 

Новизной данной программы является новый методологический подход, направленный на 

здоровьесбережение учеников. 

Эта задача может быть реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел 

включены лабораторно-практические работы по определению качества пищевых продуктов как 

органолептическими, так и лабораторными методами с использованием химических реагентов 

экспресс - лаборатории. Эти занятия способствуют формированию у школьников ответственного 

отношения к своему здоровью, поскольку часто неправильное питание приводит к большому 

количеству серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд до 

изделий декоративно-прикладного искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся применять 
зрительные иллюзии в одежде. 

При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми 

техническими возможностями современных швейных, вышивальных и краеобметочных машин с 

программным управлением. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в 

текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, обладающими 

принципиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, ранее не 

изучавшиеся в школе. 

При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными умениями 

учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание 

технологического образования. 

Главными целями технологического образования в области индустриальных технологий для 

учащихся являются: формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; приобретение опыта разнообразной 

практической деятельности с техническими объектами, 

«опыта познания и самообразования; подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной траектории последующего профессионального образования для труда в сфере 

промышленного производства. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ – ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Раздел №1. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
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Тема 1: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов Тема 2: Технологии 

машинной обработки древесины и древесных материалов Тема 3: Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных материалов 

Тема 4: Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов Тема 5: 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Раздел № 2: ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 

Тема 1: Технологии ремонта и ухода за деталями интерьера, одеждой и обувью Тема 2: 

Эстетика и экология жилища 

Тема 3: Бюджет семьи 

Тема 4: Технологии ремонтно-отделочных работ 

Тема 5: Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации Раздел № 3: 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Тема 1: Электромонтажные и сборочные технологии 

Тема 2: Электротехнические устройства с элементами автоматики Тема 3. Бытовые 

электроприборы 

Раздел №4: СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Тема 1: Сферы производства и разделение труда 

Тема 2: Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Раздел №5: ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема 1: Исследовательская и созидательная деятельность НАПРАВЛЕНИЕ – ТЕХНОЛОГИИ 

ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Раздел 1: КУЛИНАРИЯ 

Тема 1. Санитария и гигиена Тема 2. Физиология питания 

Тема 3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки Тема 4. Блюда из овощей 

Тема 5. Блюда из молока и кисломолочных продуктов» Тема 6. «Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря» Тема 7. «Блюда из птицы» 

Тема 8. «Блюда из мяса» 

Тема 9. «Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий» Тема 10. «Заправочные супы» 

Тема 11. «Изделия из теста» 

Тема 12. «Сервировка стола. Этикет» 

Тема 13. «Приготовление обеда в походных условиях» 

Раздел №2: СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Тема 1. Свойства текстильных материалов) Тема 2. Элементы машиноведения 

Тема 3. Конструирование швейных изделий Тема 4. Моделирование швейных изделий 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий Раздел №3: ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

РЕМЕСЛА 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 
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Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

Тема 3. Лоскутное шитье Тема 4. Роспись ткани Тема 5. Вязание крючком Тема 6. Вязание на 

спицах 

Раздел №4: ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

Тема 2. Интерьер жилого дома Тема 3. Комнатные растения в интерьере Раздел №5: 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Раздел №6: СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Тема 1. Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера 

Раздел №7: ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность Раздел №8. «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

 

2.2.1.21 Физическая культура 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

5 класс 
 

Знание о физической культуре – 2 часа 

История физической культуры (Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения). История Олимпийских игр древности. 

Физическая культура основные понятия (физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств). Олимпийские игры 

древности как явление культуры, изучение содержания и правила соревнований. 

 
Легкая атлетика – 16 часов 

Раѓвєтєе быстроты (бег на месте с максємальноѕ скоростью є темпом с опороѕ на рукє є беѓ 

опоры). Повторныѕ бег на короткєе дєстанцєє с максємальноѕ скоростью. Прыђкє череѓ скакалку в 

максємальном темпе. Подвєђные є спортєвные єгры, эстафеты «Воробьє, вороны». Бег на среднєе, 

короткєе дєстанцєє. Нєѓкєѕ, высокєѕ старт. Бег на длєнные дєстанцєє (1,5 км). Метанєе малого мяча на 

дальность с раѓбега трех шагов. Гладкєѕ равномерныѕ бег на учебные дєстанцєє. Эстафетныѕ бег. 

Метанєе малого мяча на дальность с раѓбега. Метанєе малого мяча с места в вертєкальную неподвєђную 

мєшень, по двєђущеѕся мєшенє. Метанєе малого мяча с места в вертєкальную неподвєђную мєшень, по 

двєђущеѕся мєшенє. Прыђок в длєну с раѓбега способом «прогнувшєсь». Бег с преодоленєем 

препятствєѕ череѓ барьеры. 

Оценєванєе по норматєвам ГТО «Прыђок в длєну с раѓбега» 

Тестєрованєе «Бег 60 метров» 

Зачет «Метанєе малого мяча на дальность с раѓбега» 
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Тестєрованєе «1500 метров» 

 

Футбол – 6 часов 

Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы, удар по 

неподвижному и катящемуся внешней стороной стопы, удар по мячу серединой подъема стопы. 

Удар по мячу серединой лба. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  Остановка 

мяча подошвой. Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы; остановка мяча 

грудью, подбор мяча подкатом. Игра по правилам. Моделирование техники игровых действий и 

приемов, варьирование ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 
Удар по неподвєђному є катящемуся мячу внутреннеѕ стороноѕ стопы, удар по неподвєђному є 

катящемуся внешнеѕ стороноѕ стопы, удар по мячу середєноѕ подъема стопы. Игра по правєлам. 

Судеѕство. Жесты. Остановка опускающегося мяча внутреннеѕ стороноѕ стопы, остановка мяча грудью, 

подбор мяча подкатом. Игра по правєлам. 

 

Подготовка к выполнению тестовых нормативов ВФСК «ГТО - 8 часов 
Преодоленєе препятствєѕ. Общефєѓєческая подготовка (ОФП). Раѓвєтєе основных фєѓєческєх 

качеств (гєбкость, сєла, вынослєвость, коордєнацєє двєђенєѕ, вынослєвость, ловкостє). Подготовка к 

выполненєю норм ГТО. Подтягєванєе, отђєманєе, тест на гєбкость.  

Оценєванєе «Подтягєванєе с высокоѕ, нєѓкоѕ перекладєны» по норматєвам ГТО 

Органєѓацєя провођденєя самостоятельных ѓанятєѕ фєѓєческоѕ подготовкє, составленєе єх 

содерђанєя є планєрованєе в сєстеме ѓанятєѕ ФК. Выполненєе норматєвов ФП (фєѓєческоѕ подготовкє).   

Организация и проведения самостоятельных занятий ФК (подготовка к занятиям 

физической культурой). Подготовка мест занятий в условиях помещений и на открытом воздухе, 

подбирать одежду и обувь в соответствии с погодными условиями. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт пауз (по образцу) индивидуальных планов занятий ФП, выделение 

основных частей занятий, определение их направленности и содержания. 

Физические упражнения на развитие основных физических качеств (быстроты, силы, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости). Подготовка к нормативам ГТО. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической подготовкой 
 

Волейбол - 8 часов 
 Нєђняя прямая подача, верхняя прямая подача, прєем є передача мяча двумя рукамє снєѓу, 

сверху. Передачє в стену сверху, снєѓу – прєем. Подача в стену-прєем. прямоѕ нападающєѕ удар, прєем. 

Прєем подачє. Раѓновєдностє подач, передач, прямоѕ нападающєѕ удар, єндєвєдуальное блокєрованєе 

в прыђке, с места, прєем удара. Подача в стену-прєем. тактєческєе деѕствєя: передача мяча єѓ ѓоны 

ѓащєты в ѓону нападенєя.  Передачє, в парах, череѓ сетку. Органєѓацєя совместных ѓанятєѕ волеѕболом 

со сверстнєкамє, осуществлять судеѕство єгры. Опєсанєе технєкє єгровых деѕствєѕ є прєемов, 

осваєванєе єх самостоятельно, выявляя є устраняя тєпєчные ошєбкє. 

Раѓновєдностє подач, передач, прямоѕ нападающєѕ удар. Передачє мяча над собоѕ – кто больше, 

лучше. Иѓученєе правєл єгры пєонербол с элементамє волеѕбола, єгра по правєлам, передачє в стену 

сверху, снєѓу – прєем, подача в стену-прєем. Верхняя подача на технєку выполненєя с 6м. Передачє в 

стену сверху, снєѓу – прєем (оценка технєкє выполненєя). Игра по правєлам. 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность - 4 часа 

 Оѓдоровєтельные формы ѓанятєѕ в ређєме учебного дня є учебноѕ неделє (комплексы 

упрађненєѕ для раѓвєтєя гєбкостє, коордєнацєє двєђенєѕ, формєрованєе правєльноѕ осанкє). 

Нацєональные вєды спорта: технєко-тактєческєе деѕствєя є правєла. 

Индєвєдуальные комплексы адаптєвноѕ(лечебноѕ) є коррєгєрующеѕ фєѓєческоѕ культуры. 

Комплексы упрађненєѕ утреннеѕ ѓарядкє, дыхательноѕ є ѓрєтельноѕ гємнастєкє.  

Регулєрованєе массы тела с учетом єндєвєдуальных особенностеѕ фєѓєческого раѓвєтєя є 

полового соѓреванєя. Комплексы упрађненєѕ для формєрованєя телослођенєя. 

Освоенєе упрађненєѕ с раѓлєчноѕ оѓдоровєтельноѕ направленностью є составленєе єѓ нєх 

соответствующєх комплексов, подбор доѓєровкє упрађненєѕ в соответствєє с єндєвєдуальнымє 

особенностямє раѓвєтєя є функцєонального состоянєя. 

 

Гимнастика - 10 часов 

 Органєѓующєе команды є прєемы. Акробатєческєе упрађненєя є комбєнацєє (кувыркє вперед в 

группєровке, кувырок наѓад в упор прєсев, кувырок наѓад єѓ стоѕкє на лопатках в полушпагат, кувырок 

наѓад в упор стоя ногє вроѓь). 

Акробатєческєе комбєнацєє єѓ 3-х, 4-х упрађненєѕ. Рєтмєческая гємнастєка, стєлєѓованные 

общераѓвєвающєе упрађненєя, танцевальные шагє, упрађненєя рєтмєческоѕ є аэробноѕ 

гємнастєкє. 

Оценєванєе технєкє єсполненєя «Акробатєческая комбєнацєя єѓ 3-х, 4-х упрађненєѕ» 

Рєтмєческая гємнастєка (девочкє): стєлєѓованные общераѓвєвающєе упрађненєя; танцевальные 

шагє, упрађненєя рєтмєческоѕ є аэробноѕ гємнастєкє, тест - подтягєванєе с нєѓкоѕ перекладєны, 

ѓачетные комбєнацєє. 

Опорные прыђкє (прыђкє на гємнастєческого коѓла с последующєм спрыгєванєем, опорныѕ 

прыђок ногє вроѓь, опорныѕ прыђок череѓ гємнастєческого коѓла согнув ногє). 

Упрађненєя є комбєнацєє на гємнастєческом бревне (девочкє): передвєђенєя ходьбоѕ є бегом, 

прєставнымє шагамє, прыђкамє, повороты стоя на месте є прыђком, наклоны вперед є наѓад, вправо є 

влево в основноѕ є шєрокоѕ стоѕке с єѓменяющемся полођенєем рук. 

Упрађненєя є комбєнацєє на гємнастєческоѕ перекладєне (мальчєкє): єѓ вєса стоя толчком двумя 

переход в упор, єѓ упора, опєраясь на руку, мах правоѕ (левоѕ) вперед, єѓ упора правая (левая) вперед, 

опєраясь на правую. 

 

Лыжная подготовка - 16 часов 

Передвєђенєе на лыђах попеременныѕ двухшађныѕ ход (ПДХ), одновременно одношађныѕ ход 

(ООХ), одновременныѕ бесшађныѕ ход (ОБХ). Передвєђенєе с чередованєем ходов, переходом с одного 

способа на другоѕ (переход беѓ шага, переход череѓ шаг переход череѓ два шага, прямоѕ переход, переход 

с неоконченным отталкєванєем палкє), прохођденєе 1,5 км, 2 км, 3 км, с прємененєем єѓученных 
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лыђных ходов. Подъем лесенкоѕ, елочкоѕ. Спуск в основноѕ є нєѓкоѕ стоѕке, по ровноѕ поверхностє, с 

преодоленєем бугров є впадєн, небольшєх трамплєнов. 

«Одновременно бесшађныѕ ход» - Оценка технєкє выполненєя 

«Попеременно-двухшађныѕ ход» - Оценка технєкє выполненєя 

«Одновременно-одношађныѕ ход» - Оценка технєкє выполненєя 

Зачет «Прохођденєе 1500 метров с прємененєем єѓученных лыђных ходов с учетом временє» 

«Прохођденєе 3000 метров с прємененєем єѓученных лыђных ходов беѓ учета временє» 

Спускє, тормођенєя, подъемы – оценка технєкє выполненєя 

Опєсыванєе технєкє передвєђенєя на лыђах, осваєванєе ее самостоятельно, выявляя є устраняя 

тєпєчные ошєбкє. 

 

Плавание - 13 часов 

Спецєальные плавательные упрађненєя для освоенєя в водноѕ среде (погруђенєя в воду с 

открытымє глаѓамє, ѓадерђка дыханєя под водоѕ, «поплавок», скольђенєе на грудє, спєне).  

Упрађненєя на суше: двєђенєя ног є рук прє плаванєє способамє кроль на грудє, кроль на спєне. 

Упрађненєя на воде: скольђенєе на грудє с раѓлєчным полођенєем рук, с доскоѕ в руках. 

Скольђенєе на грудє с раѓлєчным полођенєем рук, с доскоѕ в руках. Двєђенєя ног є рук прє 

плаванєє способамє кроль на грудє, кроль на спєне. Совершенствованєе ђєѓненно вађных навыков є 

уменєѕ в плаванєє, укрепленєе ѓдоровья. 

Двєђенєя ног є рук прє плаванєє способом кроль на грудє. Плаванєе отреѓков 10-25 метров. Игра 

«невод». Прыђкє в воду внєѓ ногамє. 

Погруђенєя, выдохє в воду, всплыванєя «поплавок», «медуѓа», «ѓвеѓда». Скольђенєе на грудє с 

раѓлєчным полођенєем рук. Игра «Морскоѕ боѕ». 

Зачеты: «поплавок», «медуза», «звезда» 

Скольжение на груди с различным положением рук. Игра «Морской бой». Движения ног и 

рук при плавании способом кроль на груди. 
Облегченные способы плаванєя кролем на грудє с поднятоѕ над водоѕ головоѕ. Игра «невод». 

Прыђкє в воду внєѓ ногамє. Двєђенєя ног є рук прє плаванєє способом кроль на грудє. Плаванєе 

отреѓков 10-25 метров. Игра «невод». Прыђкє в воду внєѓ ногамє. 

Кроль на грудє - 25 метров. Игра «Водолаѓы». Двєђенєя ног є рук прє плаванєє способом кроль на 

спєне. Прыђкє в воду с тумбочкє. 

Повторное плаванєе отреѓков 10-25 метров кролем на грудє. Двєђенєя рук є ног прє плаванєє 

способом кроль на спєне. Игра «Водолаѓы». 

Двєђенєя ног є рук прє плаванєє способом кроль на грудє. Плаванєе отреѓков 10-25 метров. Игра 

«невод». Прыђкє в воду внєѓ ногамє. 

Способ плаванєя: кроль на спєне 10- 25 метров. Игра «Волеѕбол по кругу». Повторное плаванєе 

отреѓков 10- 25 метров. Прыђкє с тумбочкє. 
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Спецєальные плавательные упрађненєя на воде. Повтор кроль на грудє - 10 метров, кроль на 

спєне - 10 метров. Игра «Волеѕбол по кругу». 

 

Баскетбол - 16 часов 

Раѓновєдностє веденєе мяча (на месте, шагом, бегом ѓмеѕкоѕ, с ѓадачеѕ обоѕтє стоѕкє), эстафеты, 

єгры с элементамє веденєя мяча. Раѓновєдностє ловлє є передачє мяча (двумя рукамє от грудє, передачє 

мяча одноѕ рукоѕ от плеча, передача мяча прє встречном двєђенєє, передача мяча одноѕ рукоѕ снєѓу, 

сбоку, передача мяча с отскока от пола).  

Раѓновєдностє бросков (бросок мяча двумя рукамє от грудє с места, одноѕ рукоѕ от головы в 

двєђенєє, штрафноѕ бросок, бросок в кольцо с раѓных точек). 

Вырыванєе є выбєванєе мяча. Игровые деѕствєя – перехват мяча во время веденєя. Игра по 

правєлам. Судеѕство. Жесты. Тактєческєе деѕствєя єгры баскетбол. Игра по правєлам. 

Оценєванєе технєкє выполненєя «Веденєе мяча ѓєгѓагом» 

Оценєванєе учащєхся в єгре (правєла єгры, судеѕство, ђесты, тактєческєе деѕствєя) 

Иѓученєе правєл єгры, увађєтельное отношенєе к сопернєку є контролєрованєе своєх эмоцєѕ. 

Вырыванєе є выбєванєе мяча. Игровые деѕствєя – перехват мяча во время веденєя. Игра по 

правєлам. Судеѕство. Жесты. Тактєческєе деѕствєя єгры баскетбол. Игра по правєлам. 

Оценєванєе технєкє выполненєя «Веденєе мяча ѓєгѓагом» 

Оценєванєе учащєхся в єгре (правєла єгры, судеѕство, ђесты, тактєческєе деѕствєя). 

Иѓученєе правєл єгры, увађєтельное отношенєе к сопернєку є контролєрованєе своємє эмоцєя 

 

Волейбол - 8 часов 

Нєђняя прямая, боковая подача, верхняя прямая подача, прєем є передача мяча двумя рукамє 

снєѓу, сверху. Передачє в стену сверху, снєѓу – прєем. Подача в стену-прєем. Прямоѕ нападающєѕ удар. 

Индєвєдуальное блокєрованєе в прыђке с места. 

Тактєческєе деѕствєя: передача мяча єѓ ѓоны ѓащєты в ѓону нападенєя, передача мяча над собоѕ 

сверху, снєѓу, передачє в стену-прєем, передача мяча над собоѕ сверху, снєѓу. 

Оценєванєе передачє мяча сверху, снєѓу над собоѕ, от стены 

Прямоѕ нападающєѕ удар. Индєвєдуальное блокєрованєе в прыђке с места. Игра по упрощенным 

правєлам. 

Оценєванєе технєкє выполненєя «Прямоѕ нападающєѕ удар»  

 

 

6 класс 
Знание о физической культуре – 3 часа 
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Исторєя фєѓєческоѕ культуры: олємпєѕскєе єгры древностє. Фєѓєческая культура (основные 

понятєя): фєѓєческое раѓвєтєе человека.  

Фєѓєческая культура человека: ређєм дня, его основное содерђанєе є правєла планєрованєя.  

Способы двєгательноѕ деятельностє: органєѓацєя є проведенєе самостоятельных ѓанятєѕ 

фєѓєческоѕ культуроѕ: подготовка к ѓанятєям фєѓєческоѕ культуроѕ. Фєѓєческое совершенствованєе.  

Фєѓкультурно-оѓдоровєтельная деятельность: комплексы упрађненєѕ для утреннеѕ ѓарядкє, 

фєѓкультмєнуток, фєѓкультпауѓ.  

Спортєвно-оѓдоровєтельная деятельность с общераѓвєвающеѕ направленностью: органєѓующєе 

команды є прєемы (построенєя, перестроенєя на месте, в двєђенєє, передвєђенєе строевым шагом 

одноѕ, двумя є тремя колоннамє, передвєђенєе в колонне с єѓмененєем длєны шага). Нацєональные 

вєды спорта: технєко-тактєческєе деѕствєя є правєла. 

 

Гимнастика – 10 часов 

Акробатєческєе упрађненєя є комбєнацєє: кувыркє вперед в группєровке в упор прєсев, кувырок 

наѓад єѓ стоѕкє на лопатках в полушпагат. Опорные прыђкє: прыђок на гємнастєческого коѓла с 

последующєм спрыгєванєем. Упрађненєя є комбєнацєє на гємнастєческом бревне (девочкє): 

передвєђенєя ходьбоѕ, бегом, прєставнымє шагамє, повороты стоя на месте прыђком. 

 

Легкая атлетика – 16 часов 

Беговые упрађненєя: бег на длєнные, короткєе, среднєе дєстанцєє, нєѓкєѕ старт, ускоренєя с 

высокого старта, спрєнтерскєѕ бег, эстафетныѕ бег, бег с преодоленєем дєстанцєє, кроссовыѕ бег 

(протяђность дєстанцєє регулєруется учєтелем єлє ученєком). Прыђковые упрађненєя: прыђок в длєну с 

раѓбега способом «согнув ногє». 

Тестирование «Бег 60 метров» 

Зачет «Метание мяча на дальность с разбега» 

Тестирование «Бег на длинную дистанцию 1500 метров» 
 

 

Лыжная подготовка – 12 часов 

Передвєђенєе на лыђах: попеременныѕ двухшађныѕ ход (ПДХ), одновременно одношађныѕ ход 

(ООХ), одновременныѕ бесшађныѕ ход (ОБХ), прохођденєе 1,5 км, 2 км, 3 км с прємененєем єѓученных 

лыђных ходов, подъем лесенкоѕ, елочкоѕ, спуск в основноѕ є нєѓкоѕ стоѕке, по ровноѕ поверхностє, с 

преодоленєем бугров є впадєн, небольшєх трамплєнов. 

 

Подготовка к выполнению тестовых нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» - 12 часов 

Норматєвы Всероссєѕского фєѓкультурно-спортєвного комплекса «Готов к труду є обороне». 
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Органєѓацєя провођденєя самостоятельных ѓанятєѕ фєѓєческоѕ подготовкє, составленєе єх 

содерђанєя є планєрованєе в сєстеме ѓанятєѕ ФК. Выполненєе норматєвов ФП (фєѓєческоѕ подготовкє).   

Организация и проведения самостоятельных занятий ФК (подготовка к занятиям 

физической культурой). Подготовка мест занятий в условиях помещений и на открытом воздухе, 

подбирать одежду и обувь в соответствии с погодными условиями. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (по образцу) индивидуальных планов занятий ФП, выделение 

основных частей занятий, определение их направленности и содержания. 
 

 

 

 

Баскетбол – 18 часов 

Раѓновєдностє веденєе мяча: на месте, шагом, бегом ѓмеѕкоѕ, с ѓадачеѕ обоѕтє стоѕкє, эстафеты, 

єгры с элементамє веденєя мяча. 

Раѓновєдностє ловлє є передачє мяча: двумя рукамє от грудє, передачє мяча одноѕ рукоѕ от 

плеча, передача мяча прє встречном двєђенєє, передача мяча одноѕ рукоѕ снєѓу, сбоку, передача мяча с 

отскока от пола. Раѓновєдностє бросков: бросок мяча двумя рукамє от грудє с места, одноѕ рукоѕ от 

головы в двєђенєє, штрафноѕ бросок, бросок в кольцо с раѓных точек. 

 

Волейбол – 18 часов 

Иѓученєе технєкє верхнеѕ, нєђнеѕ передачє. Иѓученєе технєкє нєђнеѕ прямоѕ подачє с 3-х 

метров. Иѓученєе правєл єгры пєонербол с элементамє волеѕбола (переходы, расстановка). 

 

Плавание – 11 часов 

Спецєальные плавательные упрађненєя для єѓученєя кроля на грудє, спєне, брасса. Упрађненєя 

на суше: двєђенєя ног є рук прє плаванєє способамє кроль на грудє, кроль на спєне. Упрађненєя на воде: 

скольђенєе на грудє с раѓлєчным полођенєем рук, с доскоѕ в руках. 

Скольђенєе на грудє с раѓлєчным полођенєем рук, с доскоѕ в руках. Двєђенєя ног є рук прє 

плаванєє способамє кроль на грудє, кроль на спєне. Совершенствованєе ђєѓненно вађных навыков є 

уменєѕ в плаванєє, укрепленєе ѓдоровья. 

Двєђенєя ног є рук прє плаванєє способом кроль на грудє. Плаванєе отреѓков 10-25 метров. Игра 

«невод». Прыђкє в воду внєѓ ногамє. 

Погруђенєя, выдохє в воду, всплыванєя «поплавок», «медуѓа», «ѓвеѓда». Скольђенєе на грудє с 

раѓлєчным полођенєем рук. Игра «Морскоѕ боѕ». 

Зачеты: «поплавок», «медуза», «звезда» 
 

Футбол – 5 часов 
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Удар по неподвєђному є катящемуся мячу внутреннеѕ стороноѕ стопы, удар по неподвєђному є 

катящемуся внешнеѕ стороноѕ стопы, удар по мячу середєноѕ подъема стопы. Удар по мячу середєноѕ 

лба. Остановка катящегося мяча внутреннеѕ стороноѕ стопы.  Остановка мяча подошвоѕ. Остановка 

опускающегося мяча внутреннеѕ стороноѕ стопы, остановка мяча грудью, подбор мяча подкатом. 

 
7 класс 

 
Знание о физической культуре – 3 часа 

История физической культуры (Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения). История Олимпийских игр древности. 

Физическая культура: основные понятия (физическое развитие человека, физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств). Олимпийские игры 

древности как явление культуры, раскрывать содержание и правила соревнований. 

 
Легкая атлетика - 16 часов 

Раѓвєтєе быстроты (бег на месте с максємальноѕ скоростью є темпом с опороѕ на рукє є беѓ 

опоры. Повторныѕ бег на короткєе дєстанцєє с максємальноѕ скоростью). Прыђкє череѓ скакалку в 

максємальном темпе. Подвєђные є спортєвные єгры, эстафеты «Воробьє, вороны». Бег на среднєе, 

короткєе дєстанцєє. Нєѓкєѕ, высокєѕ старт. Бег на длєнные дєстанцєє (2 км). Метанєе малого мяча на 

дальность с раѓбега трех шагов. Гладкєѕ равномерныѕ бег на учебные дєстанцєє Эстафетныѕ бег. Метанєе 

малого мяча на дальность с раѓбега. Метанєе малого мяча с места в вертєкальную неподвєђную мєшень, 

по двєђущеѕся (катящеѕся) мєшенє. Метанєе малого мяча с места в вертєкальную неподвєђную мєшень, 

по двєђущеѕся (катящеѕся) мєшенє. Прыђок в длєну с раѓбега способом «прогнувшєсь». Бег с 

преодоленєем препятствєѕ череѓ барьеры. 

Оценєванєе по норматєвам ГТО «Прыђок в длєну с раѓбега» 

Тестєрованєе «Бег 60 метров» 

Зачет «Метанєе малого мяча на дальность с раѓбега» 

Тестєрованєе «2000 метров» 

 

Футбол –7 часов 

Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы, удар по 

неподвижному и катящемуся внешней стороной стопы, удар по мячу серединой подъема стопы. 

Удар по мячу серединой лба. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. Остановка 

мяча подошвой. Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы, остановка мяча 

грудью, подбор мяча подкатом. Игра по правилам. Моделирование техники игровых действий и 

приемов, варьирование ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 
Удар по неподвєђному є катящемуся мячу внутреннеѕ стороноѕ стопы, удар по неподвєђному є 

катящемуся внешнеѕ стороноѕ стопы, удар по мячу середєноѕ подъема стопы. Игра по правєлам. 

Судеѕство. Жесты. Остановка опускающегося мяча внутреннеѕ стороноѕ стопы, остановка мяча грудью, 

подбор мяча подкатом. Игра по правєлам. 

 

Подготовка к выполнению тестовых нормативов ВФСК «ГТО»- 9 часов 
Преодоленєе препятствєѕ. Общефєѓєческая подготовка(ОФП). Раѓвєтєе основных фєѓєческєх 

качеств (гєбкость, сєла, вынослєвость, коордєнацєє двєђенєѕ, вынослєвость, ловкостє.) Подготовка к 

выполненєю норм ГТО. Подтягєванєе, отђєманєе, тест на гєбкость.  
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Оценєванєе «Подтягєванєе с высокоѕ, нєѓкоѕ перекладєны» по норматєвам ГТО» 

Органєѓацєя є провођденєе самостоятельных ѓанятєѕ фєѓєческоѕ подготовкє, составленєе єх 

содерђанєя є планєрованєе в сєстеме ѓанятєѕ ФК. Выполненєе норматєв ФП (фєѓєческоѕ подготовкоѕ).   

Организация и проведения самостоятельных занятий ФК-(подготовка к занятиям 

физической культурой). Подготовка мест для занятий в условиях помещений и на открытом 

воздухе, выбор одежды и обуви в соответствии с погодными условиями. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, индивидуальных планов занятий ФП, выделение основных 

частей занятий, определение их направленности содержания.  
Фєѓєческєе упрађненєя на раѓвєтєя основных фєѓєческєх качеств (быстроты, сєлы, вынослєвостє, 

гєбкостє, коордєнацєє двєђенєѕ, ловкостє). Подготовка к норматєвам ГТО. Органєѓацєя є провођденєе 

самостоятельных ѓанятєѕ фєѓєческоѕ подготовкє, составленєе єх содерђанєя є планєрованєе в сєстеме 

ѓанятєѕ ФК. 

 

Волейбол - 9 часов 
 Нєђняя прямая подача, верхняя прямая подача, прєем є передача мяча двумя рукамє снєѓу, 

сверху. Передачє в стену сверху, снєѓу –прєем. Подача в стену-прєем. Прямоѕ нападающєѕ удар, прєем. 

Прєем подачє. Раѓновєдностє подач, передач, прямоѕ нападающєѕ удар, єндєвєдуальное блокєрованєе 

в прыђке, с места, прєем удара. Подача в стену-прєем. Тактєческєе деѕствєя: передача мяча єѓ ѓоны 

ѓащєты в ѓону нападенєя.  Передачє, в парах, череѓ сетку. Передачє в стену сверху, снєѓу –прєем. 

Органєѓацєя совместных ѓанятєѕ волеѕболом со сверстнєкамє, осуществленєе судеѕства єгры. 

Опєсыванєе технєкє єгровых деѕствєѕ є прєемов, осваєванєе єх самостоятельно, выявляя є устраняя 

тєпєчные ошєбкє. 

Раѓновєдностє подач, передач, прямоѕ нападающєѕ удар. Передачє мяча над собоѕ –кто больше, 

лучше. Иѓученєе правєл єгры пєонербол с элементамє волеѕбола, єгра по правєлам, передачє в стену 

сверху, снєѓу –прєем, подача в стену-прєем. 

Игра по правєлам 

Верхняя подача на технєку выполненєя с 6 метров 

Передачє в стену сверху, снєѓу –прєем (оценка технєкє выполненєя) 

Игра по правєлам 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность - 3 часа 

 Оѓдоровєтельные формы ѓанятєѕ в ређєме учебного дня є учебноѕ неделє (комплексы 

упрађненєѕ для раѓвєтєя гєбкостє, коордєнацєє двєђенєѕ, формєрованєе правєльноѕ осанкє). 

Нацєональные вєды спорта: технєко-тактєческєе деѕствєя є правєла. 

Индєвєдуальные комплексы адаптєвноѕ (лечебноѕ) є коррєгєрующеѕ фєѓєческоѕ культуры. 

Комплексы упрађненєѕ утреннеѕ ѓарядкє, дыхательноѕ є ѓрєтельноѕ гємнастєкє.  

Регулєрованєе массы тела с учетом єндєвєдуальных особенностеѕ фєѓєческого раѓвєтєя є 

полового соѓреванєя. Комплексы упрађненєѕ для формєрованєя телослођенєя. 
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Самостоятельное освоенєе упрађненєѕ с раѓлєчноѕ оѓдоровєтельноѕ направленностью є 

составленєе єѓ нєх соответствующєе комплексы, подбєранєе доѓєровкє упрађненєѕ в соответствєє с 

єндєвєдуальнымє особенностямє раѓвєтєя є функцєонального состоянєя. 

 

Гимнастика - 12 часов 

 Органєѓующєе команды є прєемы. Акробатєческєе упрађненєя є комбєнацєє (кувыркє вперед в 

группєровке, кувырок наѓад в упор прєсев, кувырок наѓад єѓ стоѕкє на лопатках в полушпагат, кувырок 

наѓад в упор стоя ногє вроѓь). 

Акробатєческєе комбєнацєє єѓ 3-х, 4-х упрађненєѕ. Рєтмєческая гємнастєка: стєлєѓованные 

общераѓвєвающєе упрађненєя, танцевальные шагє, упрађненєя рєтмєческоѕ є аэробноѕ 

гємнастєкє. 

Оценєванєе технєкє єсполненєя «Акробатєческая   комбєнацєя єѓ 3-х, 4-х упрађненєѕ» 

Рєтмєческая гємнастєка (девочкє): стєлєѓованные общераѓвєвающєе упрађненєя, танцевальные 

шагє, упрађненєя рєтмєческоѕ є аэробноѕ гємнастєкє, тест- подтягєванєе с нєѓкоѕ перекладєны, 

ѓачетные комбєнацєє. 

Опорные прыђкє (прыђкє на гємнастєческого коѓла с последующєм спрыгєванєем, опорныѕ 

прыђок ногє вроѓь), (опорныѕ прыђок череѓ гємнастєческого коѓла согнув ногє). 

Упрађненєя є комбєнацєє на гємнастєческом бревне(девочкє): передвєђенєя ходьбоѕ є бегом, 

прєставнымє шагамє, прыђкамє, повороты стоя на месте є прыђком, наклоны вперед є наѓад, вправо є 

влево в основноѕ є шєрокоѕ стоѕке с єѓменяющемся полођенєем рук. 

Упрађненєя є комбєнацєє на гємнастєческоѕ перекладєне(мальчєкє): єѓ вєса стоя толчком двумя 

переход в упор, єѓ упора, опєраясь на руку, мах правоѕ (левоѕ) вперед, єѓ упора правая (левая) вперед, 

опєраясь на правую. 

 

Лыжная подготовка - 11 часов 

Передвєђенєе на лыђах попеременныѕ двухшађныѕ ход (ПДХ), одновременно одношађныѕ ход 

(ООХ), одновременныѕ бесшађныѕ ход (ОБХ). Передвєђенєя с чередованєем ходов, переходом с одного 

способа на другоѕ (переход беѓ шага, переход череѓ шаг переход череѓ два шага, прямоѕ переход, переход 

с неоконченным отталкєванєем палкє), прохођденєе 1,5 км, 2 км, 3 км, с прємененєем єѓученных 

лыђных ходов, подъем лесенкоѕ, елочкоѕ, спуск в основноѕ є нєѓкоѕ стоѕке, по ровноѕ поверхностє, с 

преодоленєем бугров є впадєн, небольшєх трамплєнов. 

«Одновременно бесшађныѕ ход»-Оценка технєкє выполненєя 

«Попеременно-двухшађныѕ ход»-Оценка технєкє выполненєя 

«Одновременно-одношађныѕ ход»-Оценка технєкє выполненєя 

Зачет «Прохођденєе 1500 метров с прємененєем єѓученных лыђных ходов с учетом временє» 

«Прохођденєе 3000 метров с прємененєем єѓученных лыђных ходов беѓ учета временє» 

Спускє, тормођенєя, подъемы –оценка технєкє выполненєя. 
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Плавание - 14 часов 

Спецєальные плавательные упрађненєя для освоенєя в водноѕ среде (погруђенєя в воду с 

открытымє глаѓамє, ѓадерђка дыханєя под водоѕ, «поплавок», скольђенєе на грудє, спєне). 

Упрађненєя на суше: двєђенєя ног є рук прє плаванєє способамє кроль на грудє, кроль на спєне. 

Упрађненєя на воде: скольђенєе на грудє с раѓлєчным полођенєем рук, с доскоѕ в руках. 

Скольђенєе на грудє с раѓлєчным полођенєем рук, с доскоѕ в руках. Двєђенєя ног є рук прє 

плаванєє способамє кроль на грудє, кроль на спєне. Совершенствованєе ђєѓненно вађных навыков є 

уменєѕ в плаванєє, укрепленєе ѓдоровья. 

Погруђенєя, выдохє в воду, всплыванєя «поплавок», «медуѓа», «ѓвеѓда». Скольђенєе на грудє с 

раѓлєчным полођенєем рук. Игра «Морскоѕ боѕ». 

Зачеты: «поплавок», «медуза», «звезда» 

Скольжение на груди с различным положением рук. Игра «Морской бой». Движения ног и 

рук при плавании способом кроль на груди. 
Облегченные способы плаванєя кролем на грудє с поднятоѕ над водоѕ головоѕ. Игра «невод». 

Прыђкє в воду внєѓ ногамє. 

Двєђенєя ног є рук прє плаванєє способом кроль на грудє. Плаванєе отреѓков 10-25 метров. Игра 

«невод». Прыђкє в воду внєѓ ногамє. 

Кроль на грудє- 25 метров. Игра «Водолаѓы». Двєђенєя ног є рук прє плаванєє способом кроль на 

спєне. Прыђкє в воду с тумбочкє. 

Повторное плаванєе отреѓков 10- 25 метров кролем на грудє. Двєђенєя рук є ног прє плаванєє 

способом кроль на спєне. Игра «Водолаѓы». Способ плаванєя: кроль на спєне 10- 25 метров. Игра 

«Волеѕбол по кругу». Повторное плаванєе отреѓков 10- 25 метров. Прыђкє с тумбочкє. 

Спецєальные плавательные упрађненєя на воде. Повторєть кроль на грудє - 10 метров, кроль на 

спєне - 10 метров. Игра «Волеѕбол по кругу». 

 

Баскетбол - 10 часов 

Раѓновєдностє веденєе мяча (на месте, шагом, бегом ѓмеѕкоѕ, с ѓадачеѕ обоѕтє стоѕкє) эстафеты, 

єгры с элементамє веденєя мяча. Раѓновєдностє ловлє є передачє мяча двумя рукамє от грудє, передачє 

мяча одноѕ рукоѕ от плеча, передача мяча прє встречном двєђенєє, передача мяча одноѕ рукоѕ снєѓу, 

сбоку, передача мяча с отскока от пола. Раѓновєдностє бросков (бросок мяча двумя рукамє от грудє с 

места, одноѕ рукоѕ от головы в двєђенєє, штрафноѕ бросок, бросок в кольцо с раѓных точек). 

Вырыванєе є выбєванєе мяча. Игровые деѕствєя –перехват мяча во время веденєя. Игра по 

правєлам. Судеѕство. Жесты. Тактєческєе деѕствєя єгры баскетбол. Игра по правєлам. 

Оценєванєе технєкє выполненєя «Веденєе мяча ѓєгѓагом» 

Оценєванєе учащєхся в єгре (правєла єгры, судеѕство, ђесты, тактєческєе деѕствєя) 

Выполненєе правєл єгры, увађєтельное отношенєе к сопернєку є контролєрованєе своємє 

эмоцєямє. 
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Вырыванєе є выбєванєе мяча. Игровые деѕствєя –перехват мяча во время веденєя. Игра по 

правєлам. Судеѕство. Жесты. Тактєческєе деѕствєя єгры баскетбол. Игра по правєлам. 

Оценєванєе технєкє выполненєя «Веденєе мяча ѓєгѓагом» 

Оценєванєе учащєхся в єгре (правєла єгры, судеѕство, ђесты, тактєческєе деѕствєя) 

Выполненєе правєл єгры, увађєтельное отношенєе к сопернєку є контролєрованєе своємє 

эмоцєямє. 

 

Волейбол - 8 часов 

Нєђняя прямая, боковая подача, верхняя прямая подача, прєём є передача мяча двумя рукамє 

снєѓу, сверху. Передачє в стену сверху, снєѓу –прєем. Подача в стену-прєем. Прямоѕ нападающєѕ удар. 

Индєвєдуальное блокєрованєе в прыђке с места. 

Тактєческєе деѕствєя: передача мяча єѓ ѓоны ѓащєты в ѓону нападенєя, передача мяча над собоѕ 

сверху, снєѓу, передачє в стену-прєем, передача мяча над собоѕ сверху, снєѓу. 

Оценєванєе передачє мяча сверху, снєѓу над собоѕ, от стены. 

Прямоѕ нападающєѕ удар. Индєвєдуальное блокєрованєе в прыђке с места. Игра по упрощенным 

правєлам. 

Оценєванєе технєкє выполненєя «Прямоѕ нападающєѕ удар»   

 

8 класс 
Знание о физической культуре – 5 часов 

Исторєя фєѓєческоѕ культуры: краткая характерєстєка вєдов спорта, входящєх в программу 

Олємпєѕскєх єгр. Фєѓєческая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия): всестороннее и гармоническое физическое 

развитие. Адаптивная физическая культура. Здоровье и здоровый образ жизни. 
Фєѓєческая культура человека: восстановєтельныѕ массађ. Проведенєе банных процедур. 

Нацєональные вєды спорта: технєко-тактєческєе деѕствєя є правєла. 

Способы двигательной деятельности: оценка техники движений, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок).  Физическое 

совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: комплексы упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз. Комплексы дыхательной и зрительной гимнастики. Комплексы 

упражнений для развития гибкости, координации движений, формирование правильной осанки. 

Регулирование массы тела, с учетом индивидуальных особенностей физического развития и 

полового созревания. Способы двигательной деятельности: оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок).  Физическое 

совершенствование. 
Фєѓкультурно-оѓдоровєтельная деятельность: комплексы упрађненєѕ для утреннеѕ ѓарядкє, 

фєѓкультмєнуток, фєѓкультпауѓ. Комплексы дыхательноѕ є ѓрєтельноѕ гємнастєкє. Комплексы 

упрађненєѕ для раѓвєтєя гєбкостє, коордєнацєє двєђенєѕ, формєрованєе правєльноѕ осанкє. 

Регулєрованєе массы тела, с учетом єндєвєдуальных особенностеѕ фєѓєческого раѓвєтєя є полового 

соѓреванєя. 
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Индєвєдуальные комплексы адаптєвноѕ (лечебноѕ) є коррєгєрующеѕ фєѓєческоѕ культуры: 

єндєвєдуальные комплексы адаптєвноѕ (лечебноѕ) є коррєгєрующеѕ фєѓєческоѕ культуры, 

подбєраемые в соответствєє с медєцєнскємє покаѓанєямє (прє нарушенєях опорно-двєгательного 

аппарата, центрально-нервноѕ сєстемы, дыханєя є кровообращенєя, органов ѓренєя). 

 
Легкая атлетика – 16 часов 

 Раѓвєтєе быстроты (бег на месте с максємальноѕ скоростью є темпом с опороѕ на рукє є беѓ 

опоры). Повторныѕ бег на короткєе дєстанцєє с максємальноѕ скоростью. Прыђкє череѓ скакалку в 

максємы. Темпе. Подвєђные є спортєвные єгры, эстафеты «воробьє, вороны». Бег на среднєе, короткєе 

дєстанцєє. Нєѓкєѕ, высокєѕ старт. Бег на длєнные дєстанцєє (1,5 км). Метанєе малого мяча на дальность 

с раѓбега трех шагов. Гладкєѕ равномерныѕ бег на учебные дєстанцєє Эстафетныѕ бег. Метанєе малого 

мяча на дальность с раѓбега. Метанєе малого мяча с места в вертєкальную неподвєђную мєшень, по 

двєђущеѕся (катящеѕся) мєшенє. Метанєе малого мяча с места в вертєкальную неподвєђную мєшень, по 

двєђущеѕся (катящеѕся) мєшенє. Прыђок в длєну с раѓбега способом «прогнувшєсь». Бег с 

преодоленєем препятствєѕ череѓ барьеры. 

Оценєванєе по норматєвам: 

ГТО «Прыђок в длєну с раѓбега» 

Тестєрованєе «Бег 60м» 

Зачет «Метанєе малого мяча на дальность с раѓбега» 

Тестєрованєе «2000метров» 

 

Футбол – 9 часа 
 Удар по неподвєђному є катящемуся мячу внутреннеѕ стороноѕ стопы. Удар по неподвєђному є 

катящемуся внешнеѕ стороноѕ стопы, удар по мячу середєноѕ подъема стопы. Удар по мячу середєноѕ 

лба. Остановка катящегося мяча внутреннеѕ стороноѕ стопы.  Остановка мяча подошвоѕ. Остановка 

опускающегося мяча внутреннеѕ стороноѕ стопы, остановка мяча грудью, подбор мяча подкатом. Игра по 

правєлам.   

Игра по правєлам. Судеѕство. Жесты. Остановка опускающегося мяча внутреннеѕ стороноѕ стопы, 

остановка мяча грудью, подбор мяча подкатом. Игра по правєлам. 

Оценєванєе: 

Веденєе мяча ѓєгѓагом, удары, остановкє мяча 

Тактєческєе деѕствєя в єгре 

 

Волейбол - 9 часов. 
Нєђняя прямая подача, верхняя прямая подача, прєем є передача мяча двумя рукамє снєѓу, 

сверху. Передачє в стену сверху, снєѓу –прєем. Подача в стену-прєем. прямоѕ нападающєѕ удар, прєем. 

Прєем подачє. Раѓновєдностє подач, передач, прямоѕ нападающєѕ удар, єндєвєдуальное блокєрованєе 

в прыђке, с места, прєем удара. Прєем подачє. Передачє в стену сверху, снєѓу –прєем. Подача в стену-

прєем. тактєческєе деѕствєя: передача мяча єѓ ѓоны ѓащєты в ѓону нападенєя.  Передачє, в парах, череѓ 

сетку. Передачє в стену сверху, снєѓу –прєем. Игра по упрощенным правєлам. 
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Оценєванєе технєкє выполненєя верхнеѕ подачє с 6 метров 

Оценєванєе технєкє передачє є прєема мяча сверху, снєѓу от стены 

  

Подготовка к выполнению тестовых нормативов ВФСК «ГТО»– 9 часов 

Подтягєванєе с высокоѕ перекладєны (юношє) 

Сгєбанєе є раѓгєбанєе рук в упоре леђа девушкє 

Поднєманєе туловєща єѓ полођенєя леђа ѓа 1 мєнуту 

Тест на гєбкость- наклон стоя   

Общефєѓєческая подготовка: фєѓєческєе упрађненєя на раѓвєтєя основных фєѓєческєх качеств 

(быстроты, сєлы, вынослєвостє, гєбкостє, коордєнацєє двєђенєѕ, ловкостє). Подготовка к норматєвам 

ГТО.  

Оценєванєе сгєбанєе є раѓгєбанєе рук в упоре леђа по норматєвам ГТО  

Оценєванєе подтягєванєе с высокоѕ, нєѓкоѕ перекладєны по норматєвам ГТО 

Оценєванєе прыђок в длєну с места 

Подтягєванєе с высокоѕ, нєѓкоѕ перекладєны. 

Стрельба єѓ пневматєческого оруђєя.  

 

 

Гимнастика - 14 часов 

 Органєѓующєе команды є прєемы: построенєя є перестроенєя на месте є в двєђенєє. 

Акробатєческєе упрађненєя є комбєнацєє: кувырок наѓад єѓ стоѕкє на лопатках в полу-шпагат, кувырок 

наѓад в упор стоя ногє вроѓь, переворот вправо, влево «колесо», «мост» єѓ раѓлєчных полођенєѕ, кувырок 

прыђком, длєнныѕ кувырок, стоѕкє на голове равновесєе «ласточка на правоѕ, на левоѕ», фронтальное 

равновесєе. 

Оценєванєе технєкє єсполненєя «Акробатєческая комбєнацєя єѓ 3-4 хорошо освоенных 

гємнастєческєх упрађненєѕ» 

 

Баскетбол- 6 часов 

 Раѓновєдностє веденєе мяча (на месте, шагом, бегом ѓмеѕкоѕ, с ѓадачеѕ обоѕтє стоѕкє) эстафеты, 

єгры с элементамє веденєя мяча. Раѓновєдностє ловлє є передачє мяча (двумя рукамє от грудє, передачє 

мяча одноѕ рукоѕ от плеча, передача мяча прє встречном двєђенєє, передача мяча одноѕ рукоѕ снєѓу, 

сбоку, передача мяча с отскока от пола). Раѓновєдностє бросков (бросок мяча двумя рукамє от грудє с 

места, одноѕ рукоѕ от головы в двєђенєє, штрафноѕ бросок, бросок в кольцо с раѓных точек). 
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Лыжная подготовка - 10 часов 

 Передвєђенєе на лыђах попеременныѕ двухшађныѕ ход (ПДХ), одновременно одношађныѕ ход 

(ООХ), одновременныѕ бесшађныѕ ход(ОБХ). Передвєђенєя с чередованєем ходов, переходом с одного 

способа на другоѕ (переход беѓ шага, переход череѓ шаг переход череѓ два шага, прямоѕ переход, переход 

с неоконченным отталкєванєем палкє), прохођденєе 1,5 км, 2 км, 3 км, с прємененєем єѓученных 

лыђных ходов, подъем лесенкоѕ, елочкоѕ, спуск в основноѕ є нєѓкоѕ стоѕке, по ровноѕ поверхностє, с 

преодоленєем бугров є впадєн, небольшєх трамплєнов. 

«Одновременно бесшађныѕ ход»- Оценка технєкє выполненєя 

«Попеременно-двухшађныѕ ход»- Оценка технєкє выполненєя 

«Одновременно-одношађныѕ ход»- Оценка технєкє выполненєя 

Зачет «Прохођденєе 1500 метров с прємененєем єѓученных лыђных ходов с учетом временє» 

«Прохођденєе 3000 метров с прємененєем єѓученных лыђных ходов беѓ учета временє» 

Спускє, тормођенєя, подъемы –оценка технєкє выполненєя  

 

Плавание – 12 часов  

 Скольђенєе на грудє с раѓлєчным полођенєем рук, с доскоѕ в руках. Погруђенєе в воду с 

открытымє глаѓамє, ѓадерђка дыханєя под водоѕ. Двєђенєя ног є рук прє плаванєє способамє кроль на 

грудє, кроль на спєне. Погруђенєя, выдохє в воду, всплыванєя «поплавок», «медуѓа», «ѓвеѓда». 

Скольђенєе на грудє с раѓлєчным полођенєем рук.  Игра «Морскоѕ боѕ» Игра «Волеѕбол по кругу». 

Прыђкє с тумбочкє внєѓ ногамє. Спады. Кроль на грудє – 25 метров, кроль на спєне- 10-25 метров. Игра 

«гонка мяча», прыђкє с тумбочкє. Спады. Спецєальные плавательные упрађненєя на воде. Игра 

«Водолаѓы». Двєђенєя ног є рук прє плаванєє способом кроль на спєне. Прыђкє в воду с тумбочкє. 

Оценєванєе: упрађненєѕ «поплавок», «медуѓа», «ѓвеѓда» 

Оценєванєе: дєстанцєє 50метров 

 

Баскетбол – 9 часов 

 Раѓновєдностє веденєе мяча (на месте, шагом, бегом ѓмеѕкоѕ, с ѓадачеѕ обоѕтє стоѕкє) эстафеты, 

єгры с элементамє веденєя мяча. Раѓновєдностє ловлє є передачє мяча (двумя рукамє от грудє, передачє 

мяча одноѕ рукоѕ от плеча, передача мяча прє встречном двєђенєє, передача мяча одноѕ рукоѕ снєѓу, 

сбоку, передача мяча с отскока от пола. Раѓновєдностє бросков (бросок мяча двумя рукамє от грудє с 

места, одноѕ рукоѕ от головы в двєђенєє, штрафноѕ бросок, бросок в кольцо с раѓных точек). 

Оценєванєе: 

Веденєе мяча ѓєгѓагом, ѓадача обвестє стоѕкє со сменоѕ рук в быстром темпе, с последующеѕ 

передачеѕ є ловлеѕ мяча 

Бросок мяча в кольцо с раѓбега двух шагов в прыђке после веденєя 

Оценєванєе в єгре стрєт-бол, двустороннеѕ єгре 
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Волейбол – 6 часов 

 Нєђняя прямая, боковая подача, верхняя прямая подача, прєем є передача мяча двумя рукамє 

снєѓу, сверху. Передачє в стену сверху, снєѓу –прєем. Подача в стену-прєем. Прямоѕ нападающєѕ удар, 

прєем. Прєем подачє. Игра по правєлам.  

Прямоѕ нападающєѕ удар. Индєвєдуальное блокєрованєе в прыђке с места. Прєем подачє в ѓону 

3. Тактєческєе деѕствєя: передача мяча єѓ ѓоны ѓащєты в ѓону нападенєя Прямоѕ нападающєѕ удар. 

Подача єѓбранным способом с 9 метров. Прєем подачє. Прямоѕ нападающєѕ удар. Индєвєдуальное 

блокєрованєе в прыђке с места.  

Оценєванєе:  

Технєка подачє с 9 метров 

Технєкє прєема верхнеѕ, нєђнеѕ передачє от стены 

Тактєческєх деѕствєѕ в єгре 

Технєкє прєема подачє 

Технєку нападающего удара технєка верхнеѕ, нєђнеѕ передачє над собоѕ   

Технєку нападающего удара 

 
9 класс 

Знание о физической культуре – 4 часа 

Способы двєгательноѕ деятельностє: оценка технєкє двєђенєѕ, способы выявленєя є устраненєя 

ошєбок в технєке выполненєя (технєческєх ошєбок).  Фєѓєческое совершенствованєе. Нацєональные 

вєды спорта: технєко-тактєческєе деѕствєя є правєла. 

Фєѓкультурно-оѓдоровєтельная деятельность: комплексы упрађненєѕ для утреннеѕ ѓарядкє, 

фєѓкультмєнуток, фєѓкультпауѓ. Комплексы дыхательноѕ є ѓрєтельноѕ гємнастєкє. Комплексы 

упрађненєѕ для раѓвєтєя гєбкостє, коордєнацєє двєђенєѕ, формєрованєе правєльноѕ осанкє. 

Регулєрованєе массы тела, с учетом єндєвєдуальных особенностеѕ фєѓєческого раѓвєтєя є полового 

соѓреванєя. 

Исторєя фєѓєческоѕ культуры: краткая характерєстєка вєдов спорта, входящєх в программу 

Олємпєѕскєх єгр. Фєѓєческая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия): всестороннее и гармоническое физическое 

развитие. Адаптивная физическая культура. Здоровье и здоровый образ жизни. 
Фєѓєческая культура человека: восстановєтельныѕ массађ. Проведенєе банных процедур. 

Индєвєдуальные комплексы адаптєвноѕ (лечебноѕ) є коррєгєрующеѕ фєѓєческоѕ культуры: 

єндєвєдуальные комплексы адаптєвноѕ (лечебноѕ) є коррєгєрующеѕ фєѓєческоѕ культуры, 

подбєраемые в соответствєє с медєцєнскємє покаѓанєямє (прє нарушенєях опорно-двєгательного 

аппарата, центрально-нервноѕ сєстемы, дыханєя є кровообращенєя, органов ѓренєя). 
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Легкая атлетика – 16 часов 

Бег на средние, короткие дистанции. Низкий, высокий старт. Бег на длинные дистанции. 

Метание малого мяча на дальность с разбега трех шагов. Гладкий равномерный бег на учебные 

дистанции. Эстафетный бег. Метание малого мяча на дальность с разбега. Прыжок в длину с 

разбега способом «прогнувшись». Развитие быстроты (бег на месте с максимальной скоростью и 

темпом с опорой на руки и без опоры). Повторный бег на короткие дистанции с максимальной 

скоростью. Прыжки через скакалку. Подвижные и спортивные игры, эстафеты «Воробьи, 

вороны». Бег на средние, короткие дистанции. Низкий, высокий старт. Бег с преодолением 

препятствий через барьеры. 

 

Футбол – 9 часов 

 Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы, удар по 

неподвижному и катящемуся внешней стороной стопы, удар по мячу серединой подъема стопы. 

Удар по мячу серединой лба. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  Остановка 

мяча подошвой. Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы, остановка мяча 

грудью, подбор мяча подкатом. Игра по правилам.   

 

Волейбол – 15 часов 
Нєђняя прямая подача, верхняя прямая подача, прєем є передача мяча двумя рукамє снєѓу, 

сверху. Передачє в стену сверху, снєѓу –прєем. Подача в стену-прєем. прямоѕ нападающєѕ удар, прєем. 

Прєем подачє. Раѓновєдностє подач, передач, прямоѕ нападающєѕ удар, єндєвєдуальное блокєрованєе 

в прыђке, с места, прєем удара. Прєем подачє. Подача в стену-прєем. Тактєческєе деѕствєя: передача 

мяча єѓ ѓоны ѓащєты в ѓону нападенєя. Передачє, в парах, череѓ сетку. Игра по упрощенным правєлам. 

Прямоѕ нападающєѕ удар. Индєвєдуальное блокєрованєе в прыђке с места. Прєем подачє в ѓону 3. 

Тактєческєе деѕствєя: передача мяча єѓ ѓоны ѓащєты в ѓону нападенєя. Прямоѕ нападающєѕ удар. 

Подача єѓбранным способом с 9 метров. Прєем подачє. Прямоѕ нападающєѕ удар. Индєвєдуальное 

блокєрованєе в прыђке с места.  

 

Подготовка к выполнению тестовых нормативов ВФСК «ГТО»– 7 часов 

Подтягєванєе с высокоѕ перекладєны(юношє) 

Сгєбанєе є раѓгєбанєе рук в упоре леђа девушкє 

Поднєманєе туловєща єѓ полођенєя леђа ѓа 1 мєнуту 

Тест на гєбкость- наклон стоя  

 Общефєѓєческая подготовка: фєѓєческєе упрађненєя на раѓвєтєя основных фєѓєческєх качеств 

(быстроты, сєлы, вынослєвостє, гєбкостє, коордєнацєє двєђенєѕ, ловкостє). Подготовка к норматєвам 

ГТО.  

 

Гимнастика – 14 часов 

 Органєѓующєе команды є прєемы: построенєя є перестроенєя на месте є в двєђенєє. 

Акробатєческєе упрађненєя є комбєнацєє: кувырок наѓад єѓ стоѕкє на лопатках в полу-шпагат, кувырок 

наѓад в упор стоя ногє вроѓь переворот вправо, влево «колесо», «мост» єѓ раѓлєчных полођенєѕ, кувырок 

прыђком, длєнныѕ кувырок, стоѕкє на голове равновесєе «ласточка на правоѕ, на левоѕ, фронтальное 

равновесєе. 
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Баскетбол – 15 часов 

 Раѓновєдностє веденєе мяча (на месте, шагом, бегом ѓмеѕкоѕ, с ѓадачеѕ обоѕтє стоѕкє) эстафеты, 

єгры с элементамє веденєя мяча. Раѓновєдностє ловлє є передачє мяча (двумя рукамє от грудє, передачє 

мяча одноѕ рукоѕ от плеча, передача мяча прє встречном двєђенєє, передача мяча одноѕ рукоѕ снєѓу, 

сбоку, передача мяча с отскока от пола). Раѓновєдностє бросков (бросок мяча двумя рукамє от грудє с 

места, одноѕ рукоѕ от головы в двєђенєє, штрафноѕ бросок, бросок в кольцо с раѓных точек). 

 

Лыжная подготовка – 10 часов 

 Передвєђенєе на лыђах попеременныѕ двухшађныѕ ход (ПДХ), одновременно одношађныѕ ход 

(ООХ), одновременныѕ бесшађныѕ ход(ОБХ). Передвєђенєя с чередованєем ходов, переходом с одного 

способа на другоѕ (переход беѓ шага, переход череѓ шаг переход череѓ два шага, прямоѕ переход, переход 

с неоконченным отталкєванєем палкє). Прохођденєе 1,5км, 2км, 3км, с прємененєем єѓученных лыђных 

ходов, подъем лесенкоѕ, елочкоѕ, спуск в основноѕ є нєѓкоѕ стоѕке, по ровноѕ поверхностє, с 

преодоленєем бугров є впадєн, небольшєх трамплєнов. 

 

  Плавание – 12 часов 

 Скольђенєе на грудє с раѓлєчным полођенєем рук, с доскоѕ в руках. Погруђенєе в воду с 

открытымє глаѓамє, ѓадерђка дыханєя под водоѕ. Двєђенєя ног є рук прє плаванєє способамє кроль на 

грудє, кроль на спєне. Погруђенєя, выдохє в воду, всплыванєя «поплавок», «медуѓа», «ѓвеѓда». 

Скольђенєе на грудє с раѓлєчным полођенєем рук. Игра «Морскоѕ боѕ». Игра «Волеѕбол по кругу». 

Прыђкє с тумбочкє внєѓ ногамє. Спады. Кроль на грудє – плаванєе 25 метров, кроль на спєне – 10 - 25 

метров. Игра «гонка мяча». Прыђкє с тумбочкє. Спады. Спецєальные плавательные упрађненєя на воде. 

Игра «Водолаѓы». Двєђенєя ног є рук прє плаванєє способом кроль на спєне. Прыђкє в воду с тумбочкє. 

 

2.2.1.22 Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

 

Особенности города как среды обитания человека. Источнєкє є ѓоны повышенноѕ опасностє в 

современном городе: городскоѕ є общественныѕ транспорт, улєцы є дорогє, ѓданєя є сооруђенєя, 

подѓемные коммунєкацєє, строєтельные площадкє, улєчное электрєчество, промышленные предпрєятєя. 

Правєла беѓопасного поведенєя в опасных сєтуацєях. 

Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). Раѓлєчные слуђбы помощє: 

полєцєя, пођарная охрана, «скорая помощь», слуђба спасенєя, коммунальные є другєе слуђбы. Правєла 

выѓова слуђб беѓопасностє. Государственные, мунєцєпальные (городскєе) є раѕонные слуђбы 

обеспеченєя беѓопасностє. 

Опасные и аварийные ситуации в жилище. Характерєстєка городского є сельского ђєлєща. 

Особенностє ђєѓнеобеспеченєя современного дома, квартєры (водоснабђенєе, отопленєе, 

электроснабђенєе, каналєѓацєя). Источнєкє опасностє в ђєлєще є єх характерєстєка. Воѓмођные 

аварєѕные є опасные сєтуацєє в ђєлєще. 
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Основы пожарной безопасности в жилище. Опасные факторы пођара, єх воѓдеѕствєе на людеѕ. 

Прєчєны воѓнєкновенєя пођаров в ђєлых помещенєях. Меры пођарноѕ беѓопасностє в быту. Чего не 

следует делать прє пођаре в квартєре (доме). Правєла беѓопасного поведенєя прє пођаре в 

многоквартєрном доме. Что делать, еслє прє пођаре нельѓя покєнуть квартєру. Что делать, еслє в 

комнате ѓагорелся телевєѓор. Способы эвакуацєє єѓ горящего ѓданєя. Первєчные средства 

пођаротушенєя є правєла польѓованєя ємє. 

Затопление жилища. Прєчєны ѓатопленєя є его воѓмођные последствєя. Меры по предотвращенєю 

ѓатопленєя. Правєла поведенєя прє ѓатопленєє ђєлєща. 

Опасные вещества и продукты питания. Прєчєны, последствєя є меры по предотвращенєю 

отравленєя бытовым гаѓом. Правєла польѓованєя гаѓовымє прєборамє. Правєла беѓопасного поведенєя 

прє обнаруђенєє ѓапаха гаѓа в квартєре, доме. Правєла беѓопасностє прє употребленєє лекарств є 

польѓованєє медєцєнскємє прєборамє; последствєя єх нарушенєя. Правєла беѓопасностє прє 

польѓованєє средствамє бытовоѕ хємєє; опасностє, воѓнєкающєе прє нарушенєє этєх правєл. Правєла 

храненєя опасных веществ є средств бытовоѕ хємєє. Прєчєны отравленєя продуктамє пєтанєя є меры 

профєлактєкє. Деѕствєя прє первых прєѓнаках отравленєя. 

Взрыв и обрушение дома. Прєчєны є последствєя вѓрыва. Правєла беѓопасного поведенєя в случае 

вѓрыва в квартєре. 

Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. Меры по повышенєю 

беѓопасностє ђєлєща. Правєла беѓопасного поведенєя прє воѓнєкновенєє крємєногенноѕ сєтуацєє в 

доме (квартєре): ѓвонок в дверь; дверь пытаются открыть (вѓломать); когда вы вернулєсь домоѕ, дверь 

открыта. Подъеѓд є лєфт как ѓоны крємєногенноѕ опасностє; способы ее єѓбеђать. Правєла беѓопасного 

поведенєя в случае нападенєя в подъеѓде єлє лєфте. 

Криминогенные ситуации на улице.  Опасность толпы. Общєе сведенєя о ѓонах крємєногенноѕ 

опасностє: беѓлюдные окраєны города (населенного пункта); глухєе ѓоны парков є скверов; места 

массового скопленєя людеѕ є т. д. Беѓопасное поведенєе с неѓнакомымє вѓрослымє є подросткамє. 

Меры предосторођностє. Чем опасны толпа є панєка. Как уцелеть в толпе. Как обеѓопасєть себя прє 

воѓмођностє попаданєя в толпу. 

Дорожно-транспортные происшествия. Вєды є основные прєчєны дорођно-транспортных 

проєсшествєѕ. Средства беѓопасностє на дороге. Преємущество пешеходов перед транспортнымє 

средствамє (ТС). Дорођные «ловушкє». 

Дорођное двєђенєе є его участнєкє: пешеходы, пассађєры, водєтелє. Дорога є ее составные частє.  

Современные транспортные средства – источник повышенной опасности. 

Конструктєвные особенностє современных автомобєлеѕ, уменьшающєе последствєя ДТП. 

Беѓопасныѕ автомобєль. 

Дорога – зона повышенной опасности  

Элементы дорогє. Почему дорога опасна. Сєгналы светофора є регулєровщєка. Дорога в школу. 

Безопасность пешеходов и пассажиров. Правєла беѓопасного поведенєя пешеходов на дороге. 

Правєла перехода проеѓђеѕ частє. Правєла беѓопасного поведенєя пассађєров городского 

общественного транспорта (автобуса, троллеѕбуса, трамвая), легкового автомобєля, мотоцєкла. 
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Безопасность в общественном наземном транспорте и в метро. Особенностє вєдов городского 

общественного транспорта є характерєстєка основных тєпов аварєѕных сєтуацєѕ на нєх. Правєла 

беѓопасного поведенєя в автобусе (в случае аварєє), троллеѕбусе є трамвае (прє нахођденєє под током). 

Зоны опасностє в метрополєтене, єх характерєстєка. Прєчєны опасных є аварєѕных сєтуацєѕ в 

метрополєтене. Правєла беѓопасного поведенєя пассађєров метрополєтена прє аварєѕных сєтуацєях 

(остановке в туннеле, паденєє на путє є т. п.). Правєла беѓопасного поведенєя пассађєра автомобєля во 

время поеѓдкє, прє неєѓбеђном столкновенєє. 

Основы безопасного поведения при пользовании железнодорожным транспортом. 

 Характерєстєка ђелеѓнодорођного транспорта. Опасные ѓоны ђелеѓнодорођного транспорта. 

Правєла поведенєя на ђелеѓнодорођном транспорте (во время ођєданєя є двєђенєя поеѓда). Правєла 

беѓопасного поведенєя пассађєров прє крушенєє поеѓда; прє аварєях, свяѓанных со столкновенєямє є 

экстреннымє тормођенєямє; прє пођаре в поеѓде. 

Основы безопасного поведения при пользовании авиационным транспортом. 

Характерєстєка авєацєонного транспорта, обеспеченєе его беѓопасностє. Правєла беѓопасного 

поведенєя на авєацєонном транспорте. Правєла беѓопасного поведенєя авєапассађєров прє 

вынуђденноѕ посадке, прє раѓгерметєѓацєє салона, прє пођаре в самолете, прє аварєѕноѕ посадке на 

воду. 

Основы безопасного поведения при пользовании водным транспортом. 

Характерєстєка водного транспорта, обеспеченєе его беѓопасностє. Правєла эвакуацєє с судна. 

Индєвєдуальные є групповые средства спасенєя на водном транспорте. Правєла посадкє на спасательное 

средство (шлюпку, надувноѕ плот). Правєла польѓованєя спасательным ђєлетом. Что делать, еслє человек 

упал ѓа борт судна. 

Безопасное потребление электроэнергии  

Понятєе электропрєбора. Как польѓоваться электропрєборамє. Защєта человека прє польѓованєє 

электропрєборамє. 

 

Опасности, связанные с тепловой энергией 

Прєѓнакє аварєє на теплотрассах. Деѕствєя прє обнаруђенєє аварєє. Куда обратється в случае 

аварєє на теплотрассе. 

Загрязнение воды. Роль воды на Земле (в прєроде, промышленностє, быту). Неоправданныѕ расход 

воды. Прєчєны є последствєя ѓагряѓненєя воды. Способы очєсткє воды в домашнєх условєях. 

Загрязнение воздуха. Иѓмененєя в атмосфере є состав воѓдуха. Прєчєны є последствєя ѓагряѓненєя 

воѓдуха (кєслотные дођдє, потеря ѓдоровья). Меры по улучшенєю экологєческоѕ обстановкє в городе. Что 

нуђно делать, чтобы дышать чєстым воѓдухом. 

Загрязнение почвы. Понятєе об опустынєванєє. Прєчєны є последствєя опустынєванєя. Накопленєе в 

почве вредных веществ. 

Виды ранений, их причины и первая помощь. Прєчєны раненєѕ. Понятєе о ране. Общєе прєѓнакє 

раненєѕ. Вєды ран по раѓмеру, глубєне, характеру кровотеченєя є т. д. Прєѓнакє ѓакрытых повређденєѕ. 

Правєла окаѓанєя первоѕ помощє прє раѓлєчных вєдах ран. 
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Общая характеристика кровотечений. Наруђное є внутреннее кровотеченєя. Вєды кровотеченєѕ по 

характеру повређденного сосуда (веноѓное, артерєальное, смешанное, капєллярное). 

Первая помощь при капиллярном и венозном кровотечении. Основные способы временноѕ 

остановкє кровотеченєя. Правєла налођенєя давящеѕ повяѓкє. Правєла прємененєя єндєвєдуального 

перевяѓочного пакета. Остановка кровотеченєя максємальным сгєбанєем, прєданєем конечностє 

прєподнятого полођенєя, пальцевое прєђатєе артерєє.  

Первая помощь при артериальном кровотечении.  

Правєла налођенєя кровеостанавлєвающего ђгута. Прєѓнакє правєльного налођенєя ђгута 

(ѓакруткє). 

Первая помощь при кровотечении из носа; при ссадинах и ушибах. 

 Окаѓанєе первоѕ помощє прє носовом кровотеченєє. Что такое ссадєна, ушєб. Их прєѓнакє. 

Окаѓанєе первоѕ помощє прє ссадєнах є ушєбах. 

Движение и здоровье. Благопрєятное воѓдеѕствєе двєђенєя на органєѓм человека. Раѓвєтєе опорно-

двєгательного аппарата. Негатєвное воѓдеѕствєе недостатка є єѓбытка двєђенєя на ѓдоровье человека. 

Нарушения осанки и причины их возникновения. Раѓлєчные вєды нарушенєя осанкє є прєчєны єх 

воѓнєкновенєя. Профєлактєка нарушенєѕ осанкє. 

Телевизор и компьютер — друзья или враги? Влєянєе компьютера є телевєѓора на ѓдоровье детеѕ. 

Правєла беѓопасностє прє просмотре телевєѓєонных передач. Меры по предотвращенєю негатєвных 

последствєѕ прє работе на персональном компьютере. 

Развитие и изменение организма в вашем возрасте. Раѓвєтєе человеческого органєѓма. 

Характерєстєка некоторых факторов, которые влєяют на рост є вес подростков. Интенсєвное раѓвєтєе в 

перєод полового соѓреванєя (работа сальных є потовых ђелеѓ). 

Физическое и нравственное взросление человека. Почему вађно ѓаботється о ѓдоровье в 

подростковом воѓрасте. Состоянєе влюбленностє; в чем она мођет проявляться. Как реагєровать на ее 

проявленєя. 

Фильтрующие противогазы. Наѓначенєе фєльтрующєх грађданскєх протєвогаѓов. Моделє 

грађданскєх протєвогаѓов (ГП-7, ГП-7В, ПДФ-2Ш). Составные частє протєвогаѓа. Определенєе раѓмера 

протєвогаѓа є подготовка его к эксплуатацєє. Полођенєя протєвогаѓа («походное», «наготове», «боевое»); 

перевод в «боевое» полођенєе. Правєла польѓованєя протєвогаѓом (ношенєе, проверка, надеванєе, 

снятєе). 

 

6 класс 

Опасные ситуации в природе. Понятєе об опасноѕ є экстремальноѕ сєтуацєє. Основные вєды 

экстремальных сєтуацєѕ в прєроде (смена клєматогеографєческєх условєѕ, реѓкое єѓмененєе прєродных 

условєѕ, требующєе экстренноѕ медєцєнскоѕ помощє ѓаболеванєя єлє повређденєя, вынуђденное 

автономное существованєе) є єх прєчєны. Наєболее распространенные случає вынуђденного 

автономного существованєя: потеря орєентєровкє на местностє, отставанєе от группы, аварєя 

транспортного средства в малонаселенноѕ местностє. Понятєе о выђєванєє. 
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Факторы выживания в природных условиях. Преодоление страха. Действия при потере 

ориентировки. Прєчєны, влєяющєе на поведенєе человека, — факторы выђєванєя. Понятєе о стрессорах 

выђєванєя. Раѓлєчные стрессоры є способы єх побороть. Как раѓвєвать в себе внєманєе є 

наблюдательность. Страх є его негатєвное влєянєе на человека в опасноѕ сєтуацєє. Основные правєла 

поведенєя в случае, когда человек ѓаблудєлся. Как вспомнєть проѕденныѕ путь, оценєть расстоянєе до 

єсточнєков ѓвука є света, воспольѓоваться маркєровкоѕ маршрутов.  

Подготовка к походу. Основные способы єѓбеђать экстремальных сєтуацєѕ в прєродных условєях. 

Подготовка к походу: обеспеченєе беѓопасностє, распределенєе обяѓанностеѕ, продуктов є снаряђенєя, 

выбор маршрута. Правєла беѓопасного поведенєя на прєроде: соблюденєе дєсцєплєны, передвєђенєе 

группоѕ, внємательность, беређное отношенєе к прєроде, соблюденєе гранєц полєгона, поєск є 

ѓапомєнанєе орєентєров. Требованєя к одеђде є обувє. 

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня. Основные требованєя, 

предъявляемые к месту сооруђенєя временного ђєлєща. Вєды є способы сооруђенєя временного 

ђєлєща в летнее є ѓємнее время (шалаш, навес, єглу). Особенностє укрытєѕ в горах. Выбор места є 

правєла раѓведенєя костра (в том чєсле в ненастную погоду є ѓємнее время). Соблюденєе мер пођарноѕ 

беѓопасностє. Вєды костров є єх наѓначенєе. Способы раѓђєганєя є сохраненєя огня. 

Способы добывания огня, разведение костров. Способы храненєя спєчек в походе. Как раѓђечь 

костер. Способы добыванєя огня беѓ спєчек. Вєды костров є єх наѓначенєе. Топлєво, єспольѓуемое для 

раѓведенєя костра.                                                        

       Обеспечение питанием и водой. Чувство голода є обеспеченєе пєтанєем єѓ реѓервов прєроды. 

Обеспеченєе водоѕ єѓ водоемов, снега, льда. Способы добыванєя воды, ее очєстка є обеѓѓарађєванєе в 

условєях вынуђденного автономного существованєя. 

Поиск и приготовление пищи. Кєпяченєе воды є прєготовленєе растєтельноѕ пєщє прє отсутствєє 

посуды. Способы прєготовленєя на костре корнеѕ є клубнеѕ, рыбы, мелкєх ђєвотных. Основные правєла 

рыбалкє. 

Определение сторон горизонта – арифметика ориентирования на местности. Определенєе сторон 

горєѓонта по компасу, по солнцу є часам, по ѓвеѓдному небу, по луне є по местным предметам. 

Определение азимутов на топографической карте и на местности. Что такое аѓємут. Как наѕтє 

ѓаданныѕ аѓємут на топографєческоѕ карте. Определенєе аѓємутов на ѓаданныѕ предмет. 

Ориентирование на местности с помощью топографической карты и компаса. Определенєе своего 

местонахођденєя на карте. Расчет маршрута двєђенєя по карте међду двумя пунктамє. 

Туристские узлы и их применение. Наєболее употребємые турєстскєе уѓлы. Наѓначенєе турєстскєх 

уѓлов. Способы вяѓанєя є область прємененєя. 

Сигналы бедствия. Способы подачє сєгналов бедствєя. Спецєальные ѓнакє међдународноѕ кодовоѕ 

таблєцы сємволов. Устроѕство є єѓготовленєе простеѕшєх сєгнальных средств. 

Безопасность на водоемах. Вєды опасностє на воде. Правєла беѓопасного поведенєя на ѓємнєх 

водоемах (прє передвєђенєє по льду). Правєла беѓопасного поведенєя на водоемах летом (прє купанєє). 

Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. Факторы, влєяющєе на ѓдоровье 

человека прє смене клєматогеографєческєх условєѕ. Рекомендацєє по адаптацєє к смене часовых поясов 

є клємата. Акклєматєѓацєя в условєях ђаркого клємата, горноѕ местностє, Севера. 
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Выполнение законных требований – путь к дорожной безопасности. Закон – основа беѓопасностє. 

Меропрєятєя по обеспеченєю беѓопасностє дорођного двєђенєя. Правєла дорођного двєђенєя – 

дорођная грамота. Термєны, прєменяемые в ПДД. 

Знание ПДД и опыт решения дорожных задач. Город как транспортная сєстема. Иѓ єсторєє раѓвєтєя 

транспортноѕ сєстемы Санкт-Петербурга. Меропрєятєя по органєѓацєє дорођного двєђенєя. 

Регулєрованєе дорођного двєђенєя. Средства регулєрованєя. Светофорное регулєрованєе. Вєды 

транспортных светофоров. Пешеходные светофоры. Светофоры для велосєпедєстов. 

Дорожные опасности мнимые и настоящие. Сєгналы регулєровщєка. Дорођные ѓнакє. Группы 

дорођных ѓнаков. Дорођная раѓметка. 

Опасность на дороге. Как ее избежать. Вєды ДТП. Факторы, влєяющєе на чєсленность ДТП 

(дєсцєплєна участнєков дорођного двєђенєя, время суток, днє неделє). Прєвычкє как фактор ДТП. 

Предвєденєе опасностє. Навыкє беѓопасного поведенєя на дороге. 

Работа водителя и поведение пешехода. Какєм долђен быть водєтель. Черты надеђного водєтеля. 

Культура поведенєя пешехода. Вѓаємоувађенєе участнєков дорођного двєђенєя. 

Откуда берется электричество. Вєды єсточнєков электроэнергєє. Их достоєнства є недостаткє. 

Знакомство с работоѕ ГЭС є ТЭЦ. 

Передача электроэнергии к потребителям. Знакомство со схемоѕ передачє электроэнергєє от 

єсточнєка к потребєтелю. Как єспольѓуется электрєчество в современном городе, в доме. 

Электрооборудованєе дома. 

Действие электрического тока на человека. Тело человека – проводнєк электрєческого тока. Деѕствєе 

электрєческого тока на человека. 

Средства оказания первой помощи. Аптечка первоѕ помощє (походная). Комплектованєе походноѕ 

аптечкє лекарственнымє средствамє є средствамє окаѓанєя первоѕ помощє. Испольѓованєе 

лекарственных растенєѕ для окаѓанєя первоѕ помощє. 

Первая помощь при укусах насекомых и змей. Укусы насекомых є єх последствєя для органєѓма 

человека. Окаѓанєе первоѕ помощє прє укусах ядовєтого насекомого. Как уберечься от укуса клеща є 

выѓываемого єм энцефалєта. Прєѓнакє укуса ядовєтоѕ ѓмееѕ є правєла окаѓанєя первоѕ помощє 

укушенному. Меры предосторођностє от укусов ядовєтых ѓмеѕ. 

Тепловой и солнечный удар. Обморожения и общее охлаждение организма. Понятєе о тепловом є 

солнечном ударе. Прєѓнакє теплового є солнечного удара. Окаѓанєе первоѕ помощє прє тепловом є 

солнечном ударе. Меры предупређденєя єх наступленєя. Понятєе об обморођенєє. Степенє 

обморођенєя є єх прєѓнакє. Окаѓанєе первоѕ помощє прє общем охлађденєє є обморођенєє. 

Закрытые травмы. Понятєе о травме. Вєды ѓакрытых травм (ушєб, растяђенєе, раѓрыв, вывєх, 

перелом, сдавленєе). Прєчєны, выѓывающєе кађдыѕ вєд травмы, прєѓнакє травм є окаѓанєе первоѕ 

помощє. 

Первая помощь при ожогах кожи. Термєческєѕ ођог. Степенє ођогов є єх прєѓнакє. Первая помощь 

прє ођогах кођє. Солнечныѕ ођог, его прєѓнакє є первая помощь прє нем. 

Правильное питание — основа здорового образа жизни. Обмен веществ є энергєє как основная 

функцєя органєѓма человека. Калорєѕность продуктов пєтанєя. Суточная потребность человека в 
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калорєях. Соотношенєе расхода энергєє к потребляемым калорєям, єѓбыток є недостаток єх в рацєоне. 

Сбалансєрованное пєтанєе. 

Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Белкє, ђєры є углеводы, єх функцєя є 

содерђащєе єх продукты. Вєтамєны є єх роль в раѓвєтєє человека. Основные єсточнєкє вєтамєнов є 

мєнеральных веществ. Потребность подростка в воде. 

Гигиена и культура питания. Основные гєгєенєческєе требованєя к пєтанєю. Ређєм пєтанєя. 

Вађность соблюденєя культуры пєтанєя є основные правєла этєкета. 

Пожарная безопасность при нахождении в природных условиях. Выбор места для костра. Меры 

пођарноѕ беѓопасностє прє нахођденєе на прєроде 

Неосторожное обращение с огнем. Шалости детей с огнем. Меры беѓопасностє прє обращенєє со 

спєчкамє. Беѓопасность прє польѓованєє гаѓовымє прєборамє. Родєтелє несут ответственность ѓа 

шалость детеѕ с огнем. 

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устроѕство убеђєща, порядок его ѓаполненєя є 

правєла поведенєя в нем. Что ѓапрещено прє нахођденєє в убеђєще. Как польѓоваться повређденным 

протєвогаѓом. Замена повређденного протєвогаѓа на єсправныѕ в условєях ѓарађенного воѓдуха. 

Захват террористами транспортных средств. Поведение человека, оказавшегося заложником у 

террористов. Правєла беѓопасного поведенєя прє ѓахвате. Порядок деѕствєѕ во время операцєє по 

освобођденєю ѓалођнєков. Места массового скопленєя людеѕ. Проявленєе бдєтельностє как мера 

предотвращенєя терактов. Прєѓнакє установкє вѓрывного устроѕства. Правєла беѓопасного поведенєя прє 

непосредственноѕ угроѓе вѓрыва є после него. 

 

7 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. Понятєе об опасном 

прєродном явленєє, стєхєѕном бедствєє, чреѓвычаѕноѕ сєтуацєє прєродного характера. Классєфєкацєя 

чреѓвычаѕных сєтуацєѕ прєродного характера. Опасные прєродные явленєя, характерные для нашеѕ 

страны. 

Происхождение и классификация землетрясений. Понятєе о ѓемлетрясенєє. Сеѕсмєческєе пояса є 

сеѕсмєческє актєвные раѕоны. Понятєе об очаге є эпєцентре ѓемлетрясенєя. Прєчєны воѓнєкновенєя 

ѓемлетрясенєѕ є єх последствєя. Классєфєкацєя ѓемлетрясенєѕ по проєсхођденєю. Отслеђєванєе 

ѓемлетрясенєѕ с помощью сеѕсмографа. 

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятєе о магнєтуде є 

єнтенсєвностє ѓемлетрясенєѕ. Оценка ѓемлетрясенєѕ по шкале Рєхтера є шкале Меркаллє. Тєпєчные 

проявленєя ѓемлетрясенєѕ є уровень раѓрушенєѕ прє раѓлєчных велєчєнах магнєтуды є єнтенсєвностє. 

Тєпєчные последствєя ѓемлетрясенєѕ, єх характерєстєка. Меры по снєђенєю ущерба от ѓемлетрясенєѕ. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные прєчєны несчастных случаев прє 

ѓемлетрясенєях. Меры по предотвращенєю повређденєѕ єлє уменьшенєю єх тяђестє. Прєѓнакє 

прєблєђающегося ѓемлетрясенєя. Деѕствєя прє ѓаблаговременном оповещенєє о ѓемлетрясенєє, во 

время него є после: на улєце, в школе, в доме (квартєре). Правєла беѓопасного поведенєя в случае 

попаданєя в ѓавал. 
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Вулканы.  Последствия извержения вулканов. Меры безопасности при извержении вулканов. 

Понятєе о вулкане. Сеѕсмоактєвные пояса. Процесс єѓверђенєя вулкана. Строенєе вулкана. Понятєе о 

магме, геѕѓере, фумароле. Раѓлєчные состоянєя лавы прє єѓверђенєє. Палящєе тучє. Опасные явленєя, 

свяѓанные с єѓверђенєямє вулканов. Прєѓнакє прєблєђающегося єѓверђенєя. Способы уменьшенєя 

опасного воѓдеѕствєя лавовых потоков. Правєла беѓопасного поведенєя прє ѓаблаговременном 

оповещенєє об єѓверђенєє вулкана є во время него. 

Оползни. Иѓ єсторєє ополѓнеѕ. Понятєе об ополѓне. Прєродные є антропогенные факторы, влєяющєе 

на обраѓованєе ополѓнеѕ. Классєфєкацєя ополѓнеѕ по масштабу, месту обраѓованєя є мощностє. 

Прєчєны обраѓованєя ополѓнеѕ. 

Сели (селевые потоки). Иѓ єсторєє селеѕ. Понятєе о селе. Прєчєны обраѓованєя селеѕ, єх 

характерные особенностє є места воѓнєкновенєя. Классєфєкацєя селеѕ по составу селеобраѓующєх 

пород, мощностє є высоте єстоков. Теплая є холодная ѓона селеопасных горных раѕонов на террєторєє 

Россєє. 

Обвалы. Иѓ єсторєє обвалов. Понятєе об обвале. Прєчєны, выѓывающєе обвалы. Классєфєкацєя 

обвалов по мощностє є масштабу. Раѓновєдностє обвалов є єх характерєстєка. 

Снежные лавины. Иѓ єсторєє лавєн. Понятєе о лавєне. Характерные особенностє лавєн, места є 

прєчєны єх воѓнєкновенєя. Помощь поєсковых собак в обнаруђенєє ѓасыпанных снегом людеѕ. 

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные порађающєе факторы ополѓнеѕ, 

селеѕ, обвалов є лавєн, наносємыѕ ємє ущерб. Меры по предупређденєю этєх явленєѕ є снєђенєю 

потерь от нєх. Правєла беѓопасностє для населенєя, прођєвающего в опасных раѕонах. 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и лавин. Правєла 

беѓопасного поведенєя прє ѓаблаговременном оповещенєє об угроѓе схода селя, ополѓня, обвала, лавєны 

є во время него. Деѕствєя, способствующєе беѓопасному выходу єѓ ѓоны стєхєѕного бедствєя. 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта є єѓмеренєе скоростє воѓдушных масс. 

Проєсхођденєе ураганов, бурь, смерчеѕ, прєчєны єх воѓнєкновенєя. Понятєе о цєклонах є єх 

характерєстєка. Областє ѓарођденєя тропєческєх цєклонов. 

Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятєе об урагане. Классєфєкацєя ураганов по скоростє 

ветра. Проєсхођденєе ураганов є прєчєняемые ємє раѓрушенєя. Понятєе о буре. Классєфєкацєя бурь в 

ѓавєсємостє от окраскє є состава частєц є скоростє ветра. Понятєе о смерче. Классєфєкацєя смерчеѕ по 

проєсхођденєю, строенєю, временє деѕствєя є охвату пространства. 

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 

порађающєе факторы ураганов, бурь є смерчеѕ є наносємыѕ ємє ущерб. Меры по снєђенєю потерь от 

ураганов, бурь, смерчеѕ. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Деѕствєя прє 

ѓаблаговременном оповещенєє о прєблєђенєє урагана, бурє, смерча. Подходящєе укрытєя. Правєла 

беѓопасного поведенєя во время урагана, бурє, смерча є после нєх. 

Виды наводнений. Классєфєкацєя наводненєѕ по масштабу, повторяемостє є наносємому ущербу. 

Вєды наводненєѕ по прєчєнам воѓнєкновенєя є єх характерєстєка. 

Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные порађающєе факторы 

наводненєѕ є наносємыѕ ємє ущерб. Радєкальные средства ѓащєты є оператєвные предупредєтельные 

меры по снєђенєю потерь от наводненєѕ. 
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Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правєла беѓопасного поведенєя 

прє ѓаблаговременном оповещенєє о наводненєє. Деѕствєя в случае внеѓапного наводненєя є правєла 

самоэвакуацєє. Правєла беѓопасного поведенєя после наводненєя. 

Цунами. Меры по снижению ущерба от цунами и защита населения. Прєчєны воѓнєкновенєя 

цунамє. Прєѓнак подхода волны цунамє к берегу. Меры по снєђенєю ущерба от цунамє є ѓащєта 

населенєя. 

Причины природных пожаров и их классификация. Понятєе о лесном пођаре. Основные прєчєны 

воѓнєкновенєя лесных пођаров. Классєфєкацєя лесных пођаров по площадє. Вєды пођаров по характеру 

распространенєя є сєле, єх характерєстєка. 

Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные порађающєе факторы 

прєродных пођаров є последствєя єх воѓдеѕствєя. Способы тушенєя прєродных пођаров. Меры по 

предупређденєю прєродных пођаров. Запрещенные деѕствєя в лесу в пођароопасныѕ сеѓон. 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его тушении. Правєла 

беѓопасного поведенєя прє нахођденєє в ѓоне лесного пођара єлє около нее. Правєла беѓопасного 

тушенєя небольшого пођара в лесу. 

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятєе об эпєдемєє, эпєѓоотєє є эпєфєтотєє. Инфекцєонные 

ѓаболеванєя, прєводящєе к массовому порађенєю людеѕ, ђєвотных є растенєѕ. 

Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. Понятєе о вакцєнацєє. 

Наєболее вађные меры предупређденєя єнфекцєонных болеѓнеѕ. Общєе правєла лєчноѕ гєгєены. Меры 

по ѓащєте сельскохоѓяѕственных растенєѕ от єнфекцєонных ѓаболеванєѕ. 

Человек и стихия. Своѕства мышленєя, необходємые для оценкє чреѓвычаѕноѕ сєтуацєє. Повышенєе 

псєхологєческоѕ подготовленностє. Необходємые ѓнанєя, поѓволяющєе успешно протєвостоять 

стєхєѕному бедствєю. 

Характер и темперамент. Понятєе о темпераменте. Тєпы темперамента є єх характерєстєка. Понятєе 

о характере. Влєянєе темперамента є характера на деѕствєя в чреѓвычаѕноѕ сєтуацєє. 

Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. Особенностє 

псєхологєческєх процессов во время стєхєѕных бедствєѕ. Негатєвное влєянєе внеѓапного стєхєѕного 

бедствєя на псєхєку неподготовленного человека. Рекомендацєє по псєхологєческоѕ подготовке к 

беѓопасному поведенєю в чреѓвычаѕных сєтуацєях прєродного характера. 

Правила наложения повязок. Раѓновєдностє повяѓок є єх характерєстєка. Индєвєдуальныѕ пакет 

первоѕ помощє. Общєе правєла налођенєя повяѓок. Прєемы налођенєя повяѓок на нєђнєе є верхнєе 

конечностє, грудь. 

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятєе о переломе. Вєды є 

характерєстєка переломов, первая помощь прє травме костє. Способы налођенєя шєн. Прєнцєпы є 

способы транспортєровкє пострадавшєх. Порядок прємененєя способов транспортєровкє пострадавшєх в 

ѓавєсємостє от места перелома. 

Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятєе о ређєме. Формєрованєе навыков 

ѓдорового обраѓа ђєѓнє. Умственная є фєѓєческая работоспособность. Утомленєе є переутомленєе, єх 

прєчєны, прєѓнакє є последствєя для ѓдоровья человека. 
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Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятєя о ређєме дня є бюдђете 

временє. Влєянєе труда є отдыха на ѓдоровье человека. Актєвныѕ отдых, сон є рацєональное пєтанєе. 

Трудовая деятельность школьнєков. Основные прєнцєпы є содерђанєе ређєма дня подростков. 

Рекомендацєє по повышенєю эффектєвностє самоподготовкє. 

 

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Производственные аварии и катастрофы, их причины. ЧС техногенного характера. Понятєе об 

аварєє, проєѓводственноѕ є транспортноѕ катастрофе, чреѓвычаѕноѕ сєтуацєє техногенного характера. 

Классєфєкацєя є характерєстєка чреѓвычаѕных сєтуацєѕ техногенного характера по масштабу 

распространенєя є тяђестє последствєѕ. Тєпы чреѓвычаѕных сєтуацєѕ техногенного характера, єх 

классєфєкацєя є характерєстєка (транспортные аварєє, аварєє с выбросом бєологєческє опасных 

веществ, аварєє на электроэнергетєческєх є коммунальных сєстемах, обрушенєя ѓданєѕ є сооруђенєѕ є 

др.). 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятєе о вѓрыве. Характерєстєка вѓрывов, єх прєчєны є 

последствєя. Зоны деѕствєя вѓрыва. Деѕствєе вѓрыва на ѓданєя, сооруђенєя, оборудованєе, степенє 

раѓрушенєя. Понятєе о пођаре є горенєє. Условєя для протеканєя процесса горенєя. Классєфєкацєя 

веществ є матерєалов по группам воѓгораемостє. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Прєчєны воѓнєкновенєя пођаров в ђєлых є 

общественных ѓданєях, на промышленных є вѓрывоопасных предпрєятєях. Основные прєчєны вѓрывов в 

ђєлых домах є свяѓанных с нємє пођаров. Террорєстєческая деятельность как прєчєна вѓрыва. 

Последствєя вѓрывов є пођаров на объектах экономєкє є в ђєлых ѓданєях. 

Основные поражающие факторы пожаров и взрывов. Поражение людей при пожарах и взрывах. 

Меры защиты. Основные порађающєе факторы пођара: открытыѕ огонь є єскры, повышенная 

температура окруђающеѕ среды, токсєчные продукты горенєя є др. Вторєчные факторы порађенєя 

пођара. Основные є вторєчные порађающєе факторы вѓрывов. Порађенєя людеѕ прє вѓрывах. Правєла 

беѓопасного поведенєя прє пођаре в ѓданєє, прє опасноѕ концентрацєє дыма є повышенєє температуры. 

Деѕствєя по спасенєю пострадавшєх єѓ горящего ѓданєя, после вѓрыва. Правєла беѓопасного поведенєя в 

случае вѓрыва. Деѕствєя по спасенєю єѓ ѓавала. Тушенєе на человеке одеђды. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на человека. Классєфєкацєя 

опасностє веществ по степенє воѓдеѕствєя на органєѓм человека. Понятєе об аварєѕно хємєческє 

опасном веществе. Наєболее распространенные аварєѕно хємєческє опасные вещества (хлор, аммєак, 

фосген є др.), характерєстєка, воѓдеѕствєе на человека, меры по предотвращенєю отравленєя є окаѓанєю 

первоѕ помощє. 

Защита населения от АХОВ. Использование СИЗОД и коллективной защиты населения.  Основные 

способы ѓащєты населенєя от АХОВ. Прєнцєпы работы сєстемы оповещенєя. Испольѓованєе средств 

єндєвєдуальноѕ ѓащєты органов дыханєя. Защєтные своѕства грађданскєх протєвогаѓов. Иѓготовленєе 

ватно-марлевоѕ повяѓкє. Укрытєе людеѕ в ѓащєтных сооруђенєях є последовательность герметєѓацєє 

помещенєѕ. Органєѓацєя эвакуацєє населенєя. 

Явление радиоактивности. Единицы измерения. Понятєе об єонєѓєрующем єѓлученєє є его влєянєе 

на человека. Вєды єонєѓєрующего єѓлученєя (альфа-, бета- є гамма-єѓлученєя) є єх характерєстєка. 
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Иѓмеренєе доѓы облученєя. Естественные є єскусственные єсточнєкє єонєѓєрующего єѓлученєя. 

Внешнее є внутреннее облученєе человека. Доѓы облученєя от раѓлєчных єсточнєков єѓлученєя. 

Последствия радиационных аварий. Характер поражения людей и животных.  Спецєфєческєе 

своѕства радєоактєвных веществ. Понятєе о перєоде полураспада. Радєоактєвное ѓагряѓненєе местностє. 

Вєды радєацєонного воѓдеѕствєя на людеѕ є ђєвотных є єх последствєя. Понятєе о 

радєочувствєтельностє органов человека, єх классєфєкацєя по этому прєѓнаку є установленные для нєх 

ѓначенєя основных доѓовых пределов. Определенєе допустємых доѓ облученєя. Последствєя 

однократного є многократного облученєя.  

Защита населения при радиационных авариях. Меры предосторођностє, прєнємаемые 

прођєвающємє вблєѓє от радєацєонно опасных объектов людьмє. Деѕствєя в случае поступленєя 

сєгнала об аварєє на радєацєонно опасном объекте (подготовка к эвакуацєє, деѕствєя прє отсутствєє 

убеђєща є средств ѓащєты). Ређєм поведенєя прє прођєванєє на ѓагряѓненноѕ местностє. Комплекс мер 

по ѓащєте населенєя: ређєм радєацєонноѕ ѓащєты, єспольѓованєе средств єндєвєдуальноѕ ѓащєты, 

проведенєе ѕодноѕ профєлактєкє, радєометрєческєѕ контроль продуктов пєтанєя. 

Употребление радиоактивно загрязненных продуктов питания. Допустємые ѓначенєя ѓарађенєя 

продуктов пєтанєя є воды. Способы деѓактєвацєє мясноѕ є молочноѕ продукцєє. 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. Классєфєкацєя 

гєдродєнамєческєх аварєѕ. Затопленєе как последствєе гєдродєнамєческоѕ аварєє. Понятєе о ѓоне 

ѓатопленєя, ѓоне катастрофєческого ѓатопленєя є єх характерєстєка. Классєфєкацєя гєдродєнамєческє 

опасных объектов, основные прєчєны аварєѕ на нєх. Порађающєе факторы є последствєя 

гєдродєнамєческєх аварєѕ. 

Меры по снижению последствий гидродинамических аварий. Меропрєятєя по уменьшенєю 

последствєѕ аварєѕ на гєдродєнамєческє опасных объектах. Основные меры по ѓащєте населенєя. 

Правєла беѓопасного поведенєя прє аварєях на гєдродєнамєческє опасных объектах. 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные єѓмененєя в прєроде: 

преднамеренные преобраѓованєя є попутные єѓмененєя. Формы воѓдеѕствєя человека на бєосферу. 

Понятєе о чреѓвычаѕноѕ сєтуацєє экологєческого характера, єх классєфєкацєя. Источнєкє ѓагряѓненєя 

окруђающеѕ среды є єх классєфєкацєя. Понятєе о токсєчностє. Экологєческєе последствєя 

хоѓяѕственноѕ деятельностє человека. 

Глобальные экологические проблемы и здоровье человека. Источнєкє ѓагряѓненєя атмосферы. 

Иѓмененєе клємата є проѓрачностє атмосферы. Парнєковыѕ эффект. Раѓрушенєе оѓонового экрана. 

Кєслотные осадкє. Выбросы вредных веществ. Прєчєны ухудшенєя качества пресных вод. Понятєе о 

сточных водах. Классєфєкацєя сточных вод: бытовые, атмосферные, проєѓводственные. Их характерєстєка 

є влєянєе на ѓдоровье населенєя. 

Деградацєя почвы є ее прєчєны. Эроѓєя почвенного покрова є опустынєванєе ѓемель. Прєчєны 

опасного влєянєя почвы на ѓдоровье человека. Промышленные є бытовые отходы как негатєвныѕ фактор 

ѓагряѓненєя почвы. Твердые є ђєдкєе отходы. Влєянєе отходов на ѓагряѓненєе почвы. 

Анализ безопасности дорожного движения. Понятєя «участнєк дорођного двєђенєя», «пешеход», 

«ђєлая ѓона». Требованєе к пешеходам: убедється в беѓопасностє перед переходом проеѓђеѕ частє.  

Аналєѓ нарушенєя пешеходамє правєл поведенєя на дороге. 

ДТП. Пути повышения безопасности дорожного движения. Основные прєчєны ДТП є способы єх 

устраненєя. Деѕствєя пассађєров, пешеходов. 
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Дополнительные требования к движению велосипедов (мопедов). Иѓученєе раѓдела ПДД 

«Дополнєтельные требованєя ПДД к двєђенєю велосєпедов (мопедов)».  

Безопасность дорожного движения на велосипедах и других двухколесных транспортных средствах. 

Рассмотренєе способов деѕствєѕ велосєпедєстов в дорођных сєтуацєях.  Беѓопасность двєђенєя на 

велосєпедах є другєх двухколесных транспортных средствах в условєях двєђенєя по дорогам. 

Велосипедист – участник дорожного движения. Повторенєе ПДД, касающєхся двєђенєя 

велосєпедєстов. Внємательное, увађєтельное отношенєе к другєм участнєкам дорођного двєђенєя – 

часть транспортноѕ культуры. 

Потребление и оплата электроэнергии. Понятєе мощность электропрєбора. Едєнєцы єѓмеренєя 

мощностє. Потребляемая электроэнергєя. Едєнєцы єѓмеренєя электроэнергєє. Бытовые счетчєкє 

электроэнергєє, двухтарєфные счетчєкє. Основные требованєя к потребєтелям электроэнергєє 

(потребленєе долђно быть беѓопасным є экономным). 

Опасности, связанные с электроэнергией. Понятєе аварєя, катастрофа, чреѓвычаѕная сєтуацєя 

техногенного характера. Классєфєкацєя ЧС техногенного характера є єх свяѓь с воѓмођностью порађенєя 

людеѕ электрєческєм током. Пођары є вѓрывы электрооборудованєя є бытовых электропрєборов. 

Деѕствєя прє воѓнєкновенєє пођара от неєсправностеѕ электропрєборов. Средства ѓащєты от 

воѓдеѕствєя электрєческого тока (предохранєтелє, ѓащєтная одеђда, ѓащєтные ограђденєя, 

предупређдающєе ѓнакє). Правєла эксплуатацєє электропрєборов. 

Экологические проблемы производства электроэнергии. Проблема ѓагряѓненєя окруђающеѕ среды 

прє работе ТЭЦ. Какоѕ вєд топлєва меньше ѓагряѓняет окруђающую среду прє єспольѓованєє. Понятєе о 

воѓобновляемых є невоѓобновляемых єсточнєках энергєє. 

Правила пожарной безопасности для школ. Пођарная беѓопасность ѓданєѕ є сооруђенєѕ. 

Содерђанєе классных помещенєѕ, корєдоров, чердака, путеѕ эвакуацєє. 

Знаки пожарной безопасности. Вєды ѓнаков пођарноѕ беѓопасностє. Места єх располођенєя є єх 

ѓначенєе 

Первичные средства пожаротушения. Тушение возгораний подручными средствами 

пожаротушения. Первєчные є подручные средства пођаротушенєя. Раѓновєдностє. Особенностє 

прємененєя раѓлєчных вєдов огнетушєтелеѕ. Тушенєе воѓгоранєѕ подручнымє средствамє 

пођаротушенєя. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Фєльтрующєе грађданскєе є 

промышленные протєвогаѓы, єѓолєрующєе протєвогаѓы. Респєраторы. Простеѕшєе СИЗОД. 

 

Мероприятия инженерной защиты населения от ЧС. Инђенерная ѓащєта населенєя от ЧС. Вєды 

укрытєѕ: убеђєща, протєворадєацєонные укрытєя, простеѕшєе укрытєя. Правєла поведенєя в убеђєще. 

Сєстемы воѓдухоочєсткє в убеђєщах. 

Первая помощь при поражении АХОВ. Воѓдеѕствєе хємєческєх веществ на органєѓм человека. Путє 

попаданєя ядовєтых веществ в органєѓм человека: череѓ органы дыханєя, череѓ ђелудочно-кєшечныѕ 

тракт, череѓ кођу. Наєболее характерные є общєе прєѓнакє хємєческого отравленєя. Правєла окаѓанєя 

первоѕ помощє прє порађенєє аварєѕно хємєческє опаснымє веществамє удушающего деѕствєя; 

общеядовєтого деѕствєя; 
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 Первая помощь при поражении АХОВ. Применение индивидуального противохимического пакета. 

Правєла окаѓанєя первоѕ помощє прє порађенєє аварєѕно хємєческє опаснымє веществамє 

удушающего є общеядовєтого деѕствєя; неѕротропного деѕствєя; удушающего є неѕротропного деѕствєя. 

Первая помощь прє порађенєє метаболєческємє ядамє; прє отравленєє соедєненєямє тяђелых 

металлов є мышьяка; прє ођогах хємєческємє веществамє. Прємененєе ИПП-11. 

Первая помощь при радиационном поражении. Устройство и назначение аптечки индивидуальной 

АИ-2. Воѓдеѕствєе радєацєє на человека. Прєѓнакє воѓдеѕствєя радєацєє. Окаѓанєе первоѕ помощє прє 

радєацєонном порађенєє. Состав аптечкє АИ-2. Порядок польѓованєя аптечкоѕ АИ-2. 

Защитные мероприятия при аварии на АЭС. Порядок проведенєя ѓащєтных меропрєятєѕ. 

Испольѓованєе ѓащєтных своѕств ѓданєѕ є сооруђенєѕ. Проведенєе ѕодноѕ профєлактєкє. Меропрєятєя 

по укрытєю продуктов пєтанєя є воды. 

Физическая культура и закаливание. Влєянєе фєѓєческєх упрађненєѕ на раѓвєтєе растущего 

органєѓма. Раѓвєтєе необходємых фєѓєческєх качеств. Составляющєе хорошеѕ фєѓєческоѕ формы. Путє 

раѓвєтєя сердечно-дыхательноѕ вынослєвостє, мышечноѕ сєлы, гєбкостє є скоростных качеств. Понятєе о 

ѓакалєванєє. Роль ѓакалєванєя в профєлактєке простудных ѓаболеванєѕ. Прєнцєпы ѓакалєванєя. 

Факторы окруђающеѕ среды, прєменяемые для ѓакалєванєя органєѓма: воѓдушные є солнечные ванны, 

ѓакалєванєе водоѕ. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. Понятєе 

ѓдорового обраѓа ђєѓнє. Влєянєе на ѓдоровье профєлактєкє основных неєнфекцєонных ѓаболеванєѕ. 

Основные вєды неєнфекцєонных ѓаболеванєѕ, которые мођно прєобрестє в подростковом воѓрасте. 

Семья в современном обществе. Роль є ѓадачє семьє в современном обществе. Соѓданєе семьє 

путем ѓаключенєя брака. Понятєе о ѓаконном браке. Права є обяѓанностє супругов. Путє достєђенєя 

вѓаємопонєманєя в семье. 

 

9 класс 

Организационные основы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. 

Едєная государственная сєстема предупређденєя є лєквєдацєє чреѓвычаѕных сєтуацєѕ (РСЧС) є прєчєны 

ее соѓданєя. Целє, ѓадачє є структура РСЧС. Коордєнацєонные органы РСЧС є єх характерєстєка. 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Ређємы функцєонєрованєя є основные 

меропрєятєя прє єх введенєє: в отсутствєе чреѓвычаѕноѕ сєтуацєє; прє угроѓе ее воѓнєкновенєя; прє 

воѓнєкновенєє є лєквєдацєє. Сєлы є средства РСЧС, єх ѓадачє є характерєстєка. 

Организационные основы гражданской обороны. Грађданская оборона. Исторєя раѓвєтєя сєстемы 

грађданскоѕ обороны. Основные ѓадачє є органєѓацєя сєстемы грађданскоѕ обороны. Сєлы грађданскоѕ 

обороны. Сєстема ГО на современном этапе. 

Международное гуманитарное право. Основные понятия. Понятєе о међдународном гуманєтарном 

праве є сфере его прємененєя. Лєца, находящєеся под ѓащєтоѕ међдународного гуманєтарного права. 

Основные документы међдународного гуманєтарного права. Деѕствєя, нарушающєе нормы 

међдународного гуманєтарного права, є ответственность ѓа єх совершенєе. 

Защита жертв вооруженных конфликтов. Сємволы МГП. Понятєя комбатант, грађданское лєцо, 

военнопленныѕ, ђертвы вооруђенных конфлєктов. Их ѓащєта с помощью МГП. 
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Защита от мошенников. Понятєе о мошеннєчестве, обмане, ѓлоупотребленєє доверєем. 

Распространенные способы мошеннєчества. Правєла беѓопасного поведенєя, еслє вы подоѓреваете, что 

являетесь объектом мошеннєчества. 

О безопасности девушек. Понятєе о преступленєях на сексуальноѕ почве. Беѓопасное поведенєе 

девушек прє столкновенєє с молодымє є вѓрослымє хулєганамє, уголовнєкамє є лєцамє, находящємєся 

в нетреѓвом состоянєє. Правєла поведенєя девушкє в обществе муђчєны: в неѓнакомом месте; прє 

воѓнєкновенєє угроѓы єлє опасностє насєлєя. Подручные средства самообороны є способы самоѓащєты. 

Наєболее уяѓвємые частє тела. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из конфликтных 

ситуаций. Самооценка поведенєя. Прєѓнакє потенцєальноѕ ђертвы. Уверенное є решєтельное поведенєе 

в крємєногенных сєтуацєях. Тренєровка уверенностє. Правєла беѓопасного поведенєя прє неєѓбеђностє 

конфлєкта. Поведенєе прє столкновенєє с хулєганамє, похєщенєє, попытке єѓнасєлованєя. 

Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. Понятєя «беѓопасность», 

«дорођная беѓопасность». Отношенєе к дорођному двєђенєю его участнєков є осоѓнанєе ємє своего 

места в нем: права, обяѓанностє, ответственность. Дорођное двєђенєе, как составная часть 

ђєѓнедеятельностє     общества. Роль є ответственность государства в обеспеченєє беѓопасностє 

дорођного двєђенєя. Что такое правовое воспєтанєе є его ѓначенєе. Значенєе термєнов є понятєѕ прє 

єѓученєє ПДД. Значенєе єнформацєє в обеспеченєє беѓопасностє двєђенєя. 

Порядок движения транспортных средств (ТС) и ситуации на дорогах. Начало двєђенєя, 

маневрєрованєе є располођенєе транспортных средств на проеѓђеѕ частє. Конфлєктные сєтуацєє на 

дороге међду участнєкамє дорођного двєђенєя. 

ДТП, их возникновение и последствия. Самообладанєе участнєка двєђенєя в раѓлєчных дорођных 

сєтуацєях. Псєхологєческєе факторы: адекватность нагруѓкє, утомленєе є др. Понятєя «ошєбка 

пешехода», «ошєбка водєтеля». Проявленєе ошєбок є єх классєфєкацєя. Псєхологєя ошєбок. Оценка є 

аналєѓ своего поведенєя в дорођном двєђенєє. Воѓмођностє улучшенєя беѓопасностє двєђенєя. Рєск 

водєтеля є рєск пешехода – прєчєна ДТП. 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. Структура 

ѓаконодательства в сфере беѓопасностє є ѓащєты от чреѓвычаѕных сєтуацєѕ. Краткое содерђанєе 

основных правовых актов. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятєе о нацєональноѕ беѓопасностє є 

основные направленєя ее обеспеченєя. Угроѓы в сфере военноѕ, государственноѕ є общественноѕ 

беѓопасностє. Меры по ѓащєте от этєх угроѓ. 

Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Наркотизм и национальная 

безопасность. Понятєе о террорєѓме. Целє террорєстєческєх органєѓацєѕ. Тєпы террорєѓма є єх 

характерєстєка. Основные направленєя међдународного сотруднєчества в сфере антєтеррорєстєческоѕ 

деятельностє. Правовая основа антєтеррорєстєческоѕ деятельностє в Россєє. Понятєе о наркотєѓме, 

наркоманєє, токсєкоманєє. Соцєальная опасность наркотєѓма. Правовая основа государственноѕ 

полєтєкє в сфере оборота наркотєческєх є псєхотропных веществ. 

Причины травматизма и пути их предотвращения. Безопасное поведение дома и в школе. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Безопасное поведение на улице. 

Понятєе о травматєѓме. Основные прєчєны травматєѓма є вєды травм в школьном воѓрасте. Меры по 

предотвращенєю раѓлєчных вєдов травм. Правєла беѓопасного поведенєя в быту, снєђающєе рєск 

полученєя травм в домашнєх условєях. Меры по снєђенєю опасностє на воде. Защєта от дорођно-
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транспортных проєсшествєѕ. Что делать, еслє вы окаѓалєсь свєдетелем єлє участнєком ДТП. Правєла 

поведенєя на уроках фєѓєкє, хємєє, во время перемен. Прєчєны травматєѓма на уроках фєѓєческоѕ 

культуры є во время ѓанятєѕ спортом. Вєды спорта с высокоѕ степенью травматєческого рєска. 

Профєлактєка травматєѓма на уроках фєѓєческоѕ культуры є на ѓанятєях спортом. Беѓопасная одеђда, 

обувь є ѓащєтное снаряђенєе. 

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятєе о ране. Вєды ран. Понятєе об 

антєсептєке є ее вєды. Основные антєсептєческєе средства є порядок єх прємененєя. Понятєе об 

асептєке. Предупређденєе єнфєцєрованєя ран с помощью асептєческєх средств. 

Угрожающие жизни состояния. Шоковое состояние. Бессознательное состояние. Окаѓанєе экстренноѕ 

помощє пострадавшєм, находящємся в шоке, в коме. Аспєрацєя є асфєксєя – угрођающєе ђєѓнє 

состоянєя. Порядок определенєя состоянєя пострадавшего в коме. 

 

  Признаки жизни и смерти. Прекардиальный удар. Непрямой массаж сердца. Искусственная 

вентиляция легких. Понятєе о клєнєческоѕ смертє є ее прєѓнакє. Основные правєла определенєя 

прєѓнаков клєнєческоѕ смертє. Последовательность проведенєя реанємацєонных меропрєятєѕ. 

Подготовка пострадавшего к реанємацєє. Понятєе о прекардєальном ударе, непрямом массађе сердца, 

єскусственноѕ вентєляцєє легкєх.  

Остановка сердца и прекращение дыхания. Технєка є последовательность деѕствєѕ прє проведенєя 

непрямого массађа сердца. Технєка є последовательность деѕствєѕ прє проведенєє єскусственноѕ 

вентєляцєє легкєх. Отработка метода єскусственного дыханєя «рот-в-рот» 

Оказание первой помощи пострадавшим при утоплении. Вєды утопленєя: сєнее (єстєнное) є бледное. 

Определенєе вєда утопленєя. Особенностє окаѓанєя первоѕ помощє. Воѓмођные ослођненєя после 

ођєвленєя є как уменьшєть єх последствєя. 

Оказание первой помощи пострадавшим с ожогами. Вєды ођогов. Степенє ођогов. Правєло «9» прє 

определенєє площадє ођоговоѕ поверхностє. Ођоговая болеѓнь. Особенностє окаѓанєя первоѕ помощє 

прє раѓлєчных степенях ођогов. 

Оказание первой помощи пострадавшим при поражении электрическим током. Вєды порађенєѕ 

электрєческєм током. Порађенєе молнєеѕ, электрєческєм током высокого є нєѓкого напряђенєя. 

Особенностє окаѓанєя первоѕ помощє. 

Оказание первой помощи пострадавшим при переломах. Вєды переломов. Особенность окаѓанєя 

первоѕ помощє прє открытом переломе конечностє. Правєло «четверкє». 

Здоровый образ жизни – часть общей культуры человека. Здоровье є ѓдоровыѕ обраѓ ђєѓнє. 

Влєянєе ѓдорового обраѓа ђєѓнє на формєрованєе лєчностє. Элементы ѓдорового обраѓа ђєѓнє є єх 

характерєстєка. Факторы рєска. Теорєє оѓдоровленєя человеческого органєѓма. Оѓдоровєтельные 

сєстемы є єх составляющєе. Индєвєдуальныѕ подход к выбору оѓдоровєтельноѕ сєстемы. 

Гигиена кожи, одежды, жилища. Понятєе о гєгєене є лєчноѕ гєгєене. Правєла ухода ѓа кођеѕ. 

Основная функцєя одеђды є гєгєенєческєе требованєя к неѕ. Гєгєена ђєлєща. Мєкроклємат помещенєя. 

Нормы єскусственноѕ освещенностє. Гєгєена єндєвєдуального строєтельства. 

Гигиена питания и воды. Вађность пєтанєя в процессе нормальноѕ ђєѓнедеятельностє органєѓма. 

Группы продуктов пєтанєя. Рекомендуемыѕ набор пєщевых продуктов в рацєоне вѓрослого человека є 
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подростка. Суточное распределенєе пєщевого рацєона. Гєгєена пєтанєя. Функцєє, выполняемые водоѕ в 

органєѓме человека. Гєгєена воды. Способы очєсткє воды. 

Употребление табака и его влияние на здоровье человека. Табакокуренєе є его последствєя для 

ѓдоровья курєльщєка є окруђающєх его людеѕ. Стадєє нєкотєновоѕ ѓавєсємостє. Как бросєть курєть. 

Употребление алкоголя и его влияние на здоровье человека. Алкоголь є его влєянєе на ѓдоровье 

человека. Раѓвєтєе алкоголєѓма. Профєлактєка употребленєя алкогольных напєтков. Помощь прє 

алкогольном отравленєє. 

Наркомания и токсикомания, их последствия для здоровья человека. Понятєе о наркоманєє є 

токсєкоманєє. Деѕствєе наркотєческєх є токсєческєх веществ на органєѓм человека. Трє основных 

прєѓнака наркоманєє є токсєкоманєє. Раѓвєтєе псєхєческоѕ є фєѓєческоѕ ѓавєсємостє от наркотєка. 

Прєѓнакє наркотєческого отравленєя є отравленєя лекарственнымє препаратамє; окаѓанєе первоѕ 

помощє. 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенностє фєѓєологєческого раѓвєтєя в 

перєод полового соѓреванєя. Псєхологєческая уравновешенность є ее ѓначенєе для ѓдоровья человека. 

Меропрєятєя, помогающєе справється с чувствамє є эмоцєямє. 

Виды конфликтов. Поведение в конфликтных ситуациях. Понятєе о конфлєкте. Вєды конфлєктов є 

методы преодоленєя раѓногласєѕ. Правєла поведенєя в конфлєктноѕ сєтуацєє. Управленєе чувствамє є 

эмоцєямє в конфлєктноѕ сєтуацєє. Прєемы управленєя чувствамє є эмоцєямє. 

Суицид и подросток. Понятєе о суєцєде. Прєчєны є факторы, повышающєе вероятность суєцєда. 

Прєѓнакє, укаѓывающєе на воѓмођность суєцєда. Завєсємость чєсла суєцєдов от воѓраста є пола. Суєцєд 

средє подростков є молодеђє. Прєчєны є прєѓнакє эмоцєонального неблагополучєя человека. 

Угнетенное псєхєческое состоянєе. Профєлактєка суєцєда. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятєе о влюбленностє. 

Рекомендацєє по снятєю стресса, выѓванного беѓответноѕ любовью. Понятєе о «ловушках влюбленностє». 

Неђелательные мотєвы вступленєя в сексуальные отношенєя. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
 

2.3.1. Особенности организуемого в  гимназии  воспитательного процесса 

 

Мунєцєпальное бюдђетное общеобраѓовательное учређденєе «Многопрофєльная гємнаѓєя № 189 

“Заман”» располођено в  крупном ђєлом комплексе «Салават Купере». Комплекс находєтся в прєгороде 

г.Каѓань в непосредственноѕ блєѓостє с селом Осєново Зеленодольского мунєцєпального раѕона є 

мєкрораѕоном Залесныѕ. Гємнаѓєя воѓведена в рамках реалєѓацєє нацєонального проекта «Жєлье є 

городская среда».  Жєтелямє  данного ђєлого комплекса являются работнєкє бюдђетных органєѓацєѕ,  

работнєкє предпрєятєѕ, семьє, ємеющєе детеѕ єнвалєдов, переселенцы єѓ общеђєтєѕ, аварєѕных 

домов, военнослуђащєе, медєцєнскєе работнєкє, многодетные семьє. Следовательно, є контєнгент 

учащєхся  раѓнообраѓныѕ. Сєтуацєя «школа в потенцєальном очаге культуры» (метод аналєѓа 

соцєокультурноѕ сєтуацєє А.М.Цєрульнєкова) покаѓывает, что єнєцєатором перемен могут выступать 

раѓные сєлы, одноѕ єѓ которых является Гємнаѓєя, общєм являются вѓаємодеѕствєе є вѓаємная  

поддерђка соцєально-экономєческєх є обраѓовательных єнєцєатєв, формєрованєе «мєкропроектов 
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роста», стємулєрующєх складыванєе нового тєпа соцєокультурноѕ сєтуацєє. Традєцєє практєческє 

отсутствуют, но современныѕ соцєокультурныѕ фон достаточно высок. Данные  особенностє  окаѓывают 

влєянєе на органєѓацєю обраѓовательного процесса Гємнаѓєє, єграют вађную роль в воспєтательном 

процессе, способствуют формєрованєю благопрєятного мєкроклємата, доверєтельных отношенєѕ, 

формєрованєю є укрепленєю традєцєѕ, вѓаємопонєманєю међду всемє участнєкамє обраѓовательного 

процесса не только  в Гємнаѓєє, но є в ђєлом комплексе в целом.  

Гємнаѓєя   построена  по тєповому проекту, но новые деталє выводят ее на совершенно другоѕ 

уровень.  В современном, красєвом є уютном ѓданєє по последнему слову оборудованы кабєнеты, 

коворкєнг-ѓона, студєє графєческого дєѓаѕна є теле- є ѓвукоѓапєсє, а такђе первыѕ в городе 

єнтерактєвныѕ многофункцєональныѕ  муѓеѕ с вєртуальным гєдом, которыѕ мођет постоянно менять 

экспоѓєцєє. Имеются «умные теплєцы», бєѓнес-єнкубатор. В планах Гємнаѓєє єспольѓованєе потенцєала 

«Кванторєума». 

Процесс воспєтанєя в Гємнаѓєє основывается на следующєх прєнцєпах вѓаємодеѕствєя педагогов є 

школьнєков: 

- неукоснєтельное соблюденєе ѓаконностє є прав семьє є ребенка,  прєорєтета беѓопасностє 

ребенка прє нахођденєє в Гємнаѓєє; 

- орєентєр на соѓданєе  псєхологєческє комфортноѕ среды для кађдого ребенка є вѓрослого, беѓ 

котороѕ невоѓмођно конструктєвное вѓаємодеѕствєе школьнєков є педагогов;  

- реалєѓацєя процесса воспєтанєя главным обраѓом череѓ соѓданєе в гємнаѓєє детско-вѓрослых 

общностеѕ, которые бы объедєнялє детеѕ є педагогов яркємє є содерђательнымє событєямє, общємє 

поѓєтєвнымє эмоцєямє є доверєтельнымє отношенєямє друг к другу; 

- органєѓацєя основных совместных дел учащєхся  є педагогов как предмета совместноѕ ѓаботы є 

вѓрослых, є детеѕ; 

- сєстемность, целесообраѓность є не шаблонность воспєтанєя как условєя его эффектєвностє. 

Основнымє традєцєямє воспєтанєя в Гємнаѓєє  являются:  

- стерђнем годового цєкла воспєтательноѕ работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

череѓ которые осуществляется єнтеграцєя воспєтательных усєлєѕ педагогов; 

- педагогє гємнаѓєє орєентєрованы на формєрованєе коллектєвов в рамках гємнаѓєческєх  классо

в, круђков, студєѕ, секцєѕ є єных детскєх объедєненєѕ, на установленєе в нєх доброђелательных є 

товарєщескєх вѓаємоотношенєѕ; 

- ключевоѕ фєгуроѕ воспєтанєя в гємнаѓєє является классныѕ руководєтель, реалєѓующєѕ по отно

шенєю к детям ѓащєтную, лєчностно раѓвєвающую, органєѓацєонную, посреднєческую (в раѓрешенєє кон

флєктов) функцєє. 

 

 2.3.2.  Цель и задачи воспитания 

 

Современныѕ нацєональныѕ воспєтательныѕ єдеал — это высоконравственныѕ, творческєѕ, 

компетентныѕ грађданєн Россєє, прєнємающєѕ судьбу Отечества как свою лєчную, осоѓнающєѕ 
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ответственность ѓа настоящее є будущее своеѕ страны, укоренённыѕ в духовных є культурных традєцєях 

многонацєонального народа Россєѕскоѕ Федерацєє.  

Исходя єѓ этого воспєтательного єдеала, а такђе основываясь на баѓовых для нашего общества 

ценностях (такєх как семья, труд, отечество, прєрода, мєр, ѓнанєя, культура, ѓдоровье, человек) 

формулєруется общая цель воспитания в Гємнаѓєє – лєчностное раѓвєтєе учащєхся, проявляющееся: 

1) в усвоенєє ємє ѓнанєѕ основных норм, которые общество выработало на основе этєх ценностеѕ 

(то есть, в усвоенєє ємє соцєально ѓначємых ѓнанєѕ);  

2) в раѓвєтєє єх поѓєтєвных отношенєѕ к этєм общественным ценностям (то есть в раѓвєтєє єх 

соцєально ѓначємых отношенєѕ); 

3) в прєобретенєє ємє соответствующего этєм ценностям опыта поведенєя, опыта прємененєя 

сформєрованных ѓнанєѕ є отношенєѕ на практєке (то есть в прєобретенєє ємє опыта осуществленєя 

соцєально ѓначємых дел). 

Данная цель орєентєрует педагогов не на обеспеченєе соответствєя лєчностє ребенка едєному 

уровню воспєтанностє, а на обеспеченєе поѓєтєвноѕ дєнамєкє раѓвєтєя его лєчностє. В свяѓє с этєм 

вађно сочетанєе усєлєѕ педагога по раѓвєтєю лєчностє ребенка є усєлєѕ самого ребенка по своему 

самораѓвєтєю. Их сотруднєчество, партнерскєе отношенєя являются вађным фактором успеха в 

достєђенєє целє. 

Общая цель воспєтанєя поѓволяет выделєть следующєе целевые приоритеты, которым 

необходємо уделять чуть большее внєманєе на раѓных уровнях общего обраѓованєя. 

 В воспєтанєє детеѕ подросткового воѓраста (уровень основного общего образования) такєм 

прєорєтетом является соѓданєе благопрєятных условєѕ для раѓвєтєя соцєально ѓначємых отношенєѕ 

учащєхся, є, пређде всего, ценностных отношенєѕ: 

- к семье как главноѕ опоре в ђєѓнє человека є єсточнєку его счастья; 

- к труду как основному способу достєђенєя ђєѓненного благополучєя человека, ѓалогу его 

успешного профессєонального самоопределенєя є ощущенєя уверенностє в ѓавтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своеѕ малоѕ є большоѕ Родєне как месту, в котором человек вырос є поѓнал 

первые радостє є неудачє, которая ѓавещана ему предкамє є которую нуђно оберегать;  

- к прєроде как єсточнєку ђєѓнє на Земле, основе самого ее существованєя, нуђдающеѕся в ѓащєте 

є постоянном внєманєє со стороны человека;  

- к мєру как главному прєнцєпу человеческого общеђєтєя, условєю крепкоѕ друђбы, налађєванєя 

отношенєѕ с коллегамє по работе в будущем є соѓданєя благопрєятного мєкроклємата в своеѕ 

собственноѕ семье; 

- к ѓнанєям как єнтеллектуальному ресурсу, обеспечєвающему будущее человека, как реѓультату 

кропотлєвого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества є вађному условєю ощущенєя человеком полноты 

прођєваемоѕ ђєѓнє, которое дают ему чтенєе, муѓыка, єскусство, театр, творческое самовырађенєе; 

- к ѓдоровью как ѓалогу долгоѕ є актєвноѕ ђєѓнє человека, его хорошего настроенєя є 

оптємєстєчного вѓгляда на мєр; 
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- к окруђающєм людям как беѓусловноѕ є абсолютноѕ ценностє, как равноправным соцєальным 

партнерам, с которымє необходємо выстраєвать доброђелательные є вѓаємоподдерђєвающєе 

отношенєя, дающєе человеку радость общенєя є поѓволяющєе єѓбегать чувства одєночества; 

- к самєм себе как хоѓяевам своеѕ судьбы, самоопределяющємся є самореалєѓующємся лєчностям, 

отвечающєм ѓа свое собственное будущее.  

Выделенєе в общеѕ целє воспєтанєя целевых прєорєтетов, свяѓанных с воѓрастнымє 

особенностямє воспєтаннєков, не оѓначает єгнорєрованєя другєх составляющєх общеѕ целє воспєтанєя. 

Прєорєтет — это то, чему педагогам, работающєм с учащємєся  конкретноѕ воѓрастноѕ категорєє, 

предстоєт уделять большее, но не едєнственное внєманєе.  

Достєђенєю поставленноѕ целє воспєтанєя учащєхся будет способствовать решенєе следующєх 

основных задач:  

12) реалєѓовывать воспєтательные воѓмођностє общегємнаѓєческєх ключевых дел, поддерђєвать тра
дєцєє єх коллектєвного планєрованєя, органєѓацєє, проведенєя є аналєѓа в гємнаѓєческом  сообществе; 

13) реалєѓовывать потенцєал классного руководства в воспєтанєє учащєхся, поддерђєвать актєвн
ое участєе классных сообществ в ђєѓнє гємнаѓєє; 

14) вовлекать учащєхся в круђкє, секцєє, клубы, студєє є єные объедєненєя, работающєе по прог
раммам внеурочноѕ деятельностє, реалєѓовывать єх воспєтательные воѓмођностє; 

15) єспольѓовать в воспєтанєє детеѕ воѓмођностє школьного урока, поддерђєвать єспольѓованє
е на уроках єнтерактєвных форм ѓанятєѕ с учащємєся, єспольѓовать потенцєал «Кванторуєма»; органєѓов
ывать работу многофункцєонального єнтерактєвного муѓея с вєртуальным гєдом є єспольѓовать  его восп
єтательные воѓмођностє; 

16) єнєцєєровать є поддерђєвать ученєческое самоуправленєе – как на уровне школы, так є на у
ровне классных сообществ;  

17) поддерђєвать деятельность функцєонєрующєх на баѓе гємнаѓєє детскєх общественных объед
єненєѕ є органєѓацєѕ; 

18) органєѓовывать для учащєхся экскурсєє, экспедєцєє, походы є реалєѓовывать єх воспєтатель
ныѕ потенцєал; 

19) органєѓовывать профорєентацєонную работу с учащємєся, в том чєсле с єспольѓованєем «
умных теплєц», бєѓнес-єнкубаторов, раѓвєвая є фєнансовую грамотность учащєхся; 

20) органєѓовать работу гємнаѓєческєх медєа, реалєѓовывать єх воспєтательныѕ потенцєал;  
21) раѓвєвать предметно-эстетєческую среду гємнаѓєє є реалєѓовывать ее воспєтательные воѓмо

ђностє; органєѓовывать работу с учащємєся в студєє графєческого дєѓаѕна; 
22) органєѓовать работу с семьямє учащєхся, єх родєтелямє єлє ѓаконнымє представєтелямє, на

правленную на совместное решенєе проблем лєчностного раѓвєтєя детеѕ. 
Планомерная реалєѓацєя поставленных ѓадач поѓволєт органєѓовать в Гємнаѓєє єнтересную є 

событєѕно насыщенную ђєѓнь детеѕ є педагогов, что станет эффектєвным способом профєлактєкє 

антєсоцєального поведенєя школьнєков. 

Планируемые результаты реалєѓацєє Программы воспєтанєя гємнаѓєє отрађают: 

россєѕскую грађданскую єдентєчность, патрєотєѓм, увађенєе к своему народу, чувства 

ответственностє перед Родєноѕ, гордостє ѓа своѕ краѕ, свою Родєну, прошлое є настоящее 

многонацєонального народа Россєє, увађенєе государственных сємволов (герб, флаг, гємн);  

 грађданскую поѓєцєю как актєвного є ответственного члена россєѕского общества, осоѓнающего 

своє констєтуцєонные права є обяѓанностє, увађающего ѓакон є правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоєнства, осоѓнанно прєнємающего традєцєонные нацєональные є 

общечеловеческєе гуманєстєческєе є демократєческєе ценностє;  

готовность к слуђенєю Отечеству, его ѓащєте;  



626 

 
 

сформєрованность мєровоѓѓренєя, соответствующего современному уровню раѓвєтєя наукє є 

общественноѕ практєкє, основанного на дєалоге культур, а такђе раѓлєчных форм общественного 

соѓнанєя, осоѓнанєе своего места в полєкультурноммєре;  

сформєрованность основ самораѓвєтєя є самовоспєтанєя в соответствєє с общечеловеческємє 

ценностямє є єдеаламє грађданского общества; готовность єспособность к самостоятельноѕ, 

творческоѕ є ответственноѕ деятельностє;  

толерантное соѓнанєе є поведенєе в полєкультурном мєре, готовность є способность вестє 

дєалог с другємє людьмє, достєгать в нем вѓаємопонєманєя, находєтьобщєе целє є сотруднєчать для 

єх достєђенєя, способность протєвостоять єдеологєє экстремєѓма, нацєоналєѓма, ксенофобєє, 

дєскрємєнацєє по соцєальным, релєгєоѓным, расовым, нацєональным прєѓнакам є другєм 

негатєвным соцєальным явленєям;  

навыкє сотруднєчества со сверстнєкамє, детьмє младшего воѓраста, вѓрослымє в 

обраѓовательноѕ, общественно полеѓноѕ, учебно-єсследовательскоѕ, проектноѕ є другєх вєдах 

деятельностє;  

нравственное соѓнанєе є поведенєе на основе усвоенєя общечеловеческєх ценностеѕ;  

готовность є способность к обраѓованєю, в том чєсле самообраѓованєю, на протяђенєє всеѕ 

ђєѓнє; соѓнательное отношенєе к непрерывному обраѓованєю как условєю успешноѕ 

профессєональноѕ є общественноѕ деятельностє;  

эстетєческое отношенєе к мєру, включая эстетєку быта, научного є технєческого творчества, 

спорта, общественных отношенєѕ;  

прєнятєе є реалєѓацєю ценностеѕ ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє, потребностє в 

фєѓєческом самосовершенствованєє, ѓанятєях спортєвно-оѓдоровєтельноѕ деятельностью, непрєятєе 

вредных прєвычек: куренєя, употребленєя алкоголя, наркотєков;  

беређное, ответственное є компетентное отношенєе к фєѓєческому є псєхологєческому 

ѓдоровью, как собственному, так є другєх людеѕ, уменєе окаѓывать первую помощь;  

осоѓнанныѕ выбор будущеѕ профессєє є воѓмођностеѕ реалєѓацєє собственных ђєѓненных 

планов; отношенєе к профессєональноѕ деятельностє как воѓмођностє участєя в решенєє лєчных, 

общественных, государственных, общенацєональных проблем;  

сформєрованность экологєческого мышленєя, понєманєя влєянєя соцєально-экономєческєх 

процессов на состоянєе прєродноѕ є соцєальноѕ среды; прєобретенєе опыта эколого-направленноѕ 

деятельностє;  

ответственное отношенєе к соѓданєю семьє на основе осоѓнанного прєнятєя ценностеѕ 

семеѕноѕ ђєѓнє.  

 

2.3. 3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Воспєтательное пространство Гємнаѓєє представляет собоѕ новую, рођдающуюся сєстему 

условєѕ, воѓмођностеѕ для самораѓвєтєя лєчностє, обраѓуемых субъектамє этого пространства - детьмє, 

педагогамє, родєтелямє, соцєальнымє партнерамє.  Эта особенность способствует соѓданєю 
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воспєтательноѕ сєстемы с нуля, с учетом географєческого полођенєя ђєлого комплекса, соцєального 

окруђенєя, соцєального, нацєонального, кадрового состава, мєссєє Гємнаѓєє є другєх компонентов 

сєстемы.  

В свяѓє с этєм однєм єѓ вађнеѕшєх направленєѕ воспєтательноѕ работы в школе является 

соѓданєе сєстемы ключевых общешкольных дел, обеспечєвающєх включенность в нєх большого чєсла 

детеѕ є вѓрослых, способствуют єнтенсєфєкацєє єх общенєя, актєвность є ответственность ѓа 

проєсходящее в школе є окруђающем соцєуме.  

Практєческая реалєѓацєя целеѕ є ѓадач воспєтательноѕ работы проєсходєт череѓ реалєѓацєю 

модулеѕ программы. 

Инварєатнымє модулямє являются: «Классное руководство є наставнєчество», «Школьныѕ урок», 

«Внеурочная деятельность є дополнєтельное обраѓованєе», «Работа с родєтелямє», «Самоуправленєе», 

«Профорєентацєя». Два последнєх модуля являются варєатєвнымє для начального общего обраѓованєя.  

Варєатєвнымє модулямє являются: «Коллектєвные общегємнаѓєческєе дела», «Детскєе 

общественные органєѓацєє», «Гємнаѓєческєе медєа», «Экскурсєє, экспедєцєє, походы», «Органєѓацєя 

предметно-эстетєческоѕ среды». 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

 Профессєональную деятельность педагога в классном ученєческом коллектєве осуществляет 

классныѕ руководєтель. В условєях предметного обученєя в гємнаѓєє, классныѕ руководєтель органєѓует 

работу с учащємєся, с учєтелямє-предметнєкамє, педагогом-псєхологом, педагогамє дополнєтельного 

обраѓованєя, соцєальным педагогом, бєблєотекарем, медєцєнскєм работнєком школы, с родєтелямє 

учащєхся єлє єх ѓаконнымє представєтелямє.  

В деятельностє классного руководєтеля выделяются єнварєантная є варєатєвная частє. 

Инварєантная часть соответствует ядру содерђанєя деятельностє по классному руководству є охватывает 

мєнємально необходємыѕ состав деѕствєѕ по решенєю баѓовых – традєцєонных є актуальных – ѓадач 

воспєтанєя є соцєалєѓацєє обучающєхся. Варєатєвная часть деятельностє по классному руководству 

формєруется в ѓавєсємостє от контекстных условєѕ Гємнаѓєє («Полођенєе о классном руководстве»). 

Сєстема наставнєчества реалєѓуется череѓ ѓакрепленєе учащєхся старшєх классов ѓа младшємє в 

ученєческєх коллектєвах є ѓакрепленєе опытных классных руководєтелеѕ ѓа молодымє класснымє 

руководєтелямє в педагогєческом коллектєве.  

Работа с классным коллективом: 

• єнєцєєрованєе є поддерђка участєя класса в общегємнаѓєческєх ключевых делах,   окаѓанєе 

необходємоѕ помощє детям в єх подготовке, проведенєє є аналєѓе; выработка совместно с учащємєся 

ѓаконов класса, помогающєх детям освоєть нормы є правєла общенєя, которым онє долђны следовать в 

Гємнаѓєє; органєѓацєя єнтересных є полеѓных для лєчностного раѓвєтєя ребенка совместных дел с 

учащємєся вверенного ему класса, поѓволяющєх, с одноѕ стороны, вовлечь в нєх детеѕ с самымє раѓнымє  

потребностямє є тем самым дать єм воѓмођность самореалєѓоваться, а с другоѕ, установєть є упрочєть 

доверєтельные отношенєя с учащємєся класса, стать для нєх ѓначємым вѓрослым, ѓадающєм обраѓцы 

поведенєя в обществе. 
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Формєрованєю є сплоченєю коллектєва класса способствуют следующєе программы,  дела, 

акцєє, событєя, проекты, ѓанятєя: 

Комплекс программ классных часов «Классное Содруђество», состоящєѕ єѓ программ: «Все-

вместе!» для 1-3 классов, «Юная Россєя» для 4-6 классов, «Лєдер» для 6-8 классов є «Новое Поколенєе» 

для 9-11 классов, раѓработаны в рамках ФГОС в помощь классным руководєтелям для содеѕствєя 

формєрованєю этнєческоѕ, грађданскоѕ є общечеловеческоѕ єдентєчностє юных грађдан нашеѕ страны. 

Реалєѓацєя профєлактєческєх программ МО є Н РТ. 

Классные часы: тематєческєе, профєлактєческєе, єгровые, проблемные, органєѓацєонные,  

ѓдоровьесберегающєе (согласно плану классного руководєтеля).  

«День друга». Выставка фотографєѕ домашнєх пєтомцев учащєхся; вєкторєны, устные ђурналы, 

стенгаѓеты, фотоколлађє, посвященные домашнєм пєтомцам; благотворєтельная ярмарка семеѕных 

поделок в польѓу прєюта для беѓдомных ђєвотных. Это дело поѓволяет детям освоєть нормы гуманного 

поведенєя «человек – ђєвотное», уѓнать о преданностє пєтомцев є о необходємостє брать на себя 

ответственность ѓа нєх. 

«Девєчнєк» («Мальчєшнєк»). Это форма, которая поѓволяет классному руководєтелю ѓа чашкоѕ чая 

под ѓвукє легкоѕ муѓыкє уѓнать много єнтересного о кађдом ребенке, об єнтересах своєх воспєтаннєков, 

сємпатєях.  

Акцєя «Секретныѕ друг». Эта акцєя проводєтся в классе с целью моральноѕ є эмоцєональноѕ 

поддерђкє наєболее нуђдающєхся в этом школьнєков.  

Цєкл дел «Персональная выставка» предполагает органєѓацєю в теченєе года персональных выставок 

творческєх работ детеѕ начальноѕ школы. Это выставкє фотографєѕ, рєсунков, картєн, костюмов, поделок 

єѓ прєродного матерєала, поделок єѓ Лего є т.п. Такого рода выставкє помогут ребенку преодолевать 

ѓастенчєвость, проявлять єнєцєатєву, научат правєльно отвечать на похвалы є прєнємать благодарностє, 

раѓумно реагєровать на крєтєку є пођеланєя, со внєманєем относється к работам другєх детеѕ є 

корректно выскаѓывать свое мненєе о нєх. 

Классные руководєтелє в работе над сплоченєем коллектєва єспольѓуют раѓнообраѓные формы: 

мєнє-экспедєцєє, квесты, органєѓуемые вместе с родєтелямє; праѓднованєя днеѕ рођденєя детеѕ, 

класса, включающєе в себя подготовленные ученєческємє мєкрогруппамє поѓдравленєя; регулярные 

внутрєклассные «огонькє» є вечера, тренєнгє,  дающєе кађдому школьнєку воѓмођность рефлексєє 

собственного участєя в ђєѓнє коллектєва є другєе формы воспєтательноѕ работы.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 єѓученєе особенностеѕ лєчностного раѓвєтєя учащєхся класса череѓ наблюденєе ѓа єх 

поведенєем в повседневноѕ ђєѓнє, в спецєально соѓдаваемых педагогєческєх сєтуацєях, в єграх, 

погруђающєх ребенка в мєр человеческєх отношенєѕ, в органєѓуемых педагогом беседах по тем єлє 

єным нравственным проблемам; реѓультаты наблюденєя сверяются с реѓультатамє бесед классного 

руководєтеля с родєтелямє учащєхся, с преподающємє в его классе учєтелямє, а такђе (прє 

необходємостє) – с педагогом- псєхологом, соцєальным педагогом;  

 поддерђка ребенка в решенєє вађных для него ђєѓненных проблем (налађєванєе 

вѓаємоотношенєѕ с однокласснєкамє єлє учєтелямє, выбор профессєє, вуѓа є дальнеѕшего 

трудоустроѕства, успеваемость є т.п.), когда кађдая проблема трансформєруется классным руководєтелем 

в ѓадачу для учащегося, которую онє совместно стараются решєть.  
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 єндєвєдуальная работа со учащємєся класса, направленная на ѓаполненєе ємє лєчных 

портфолєо, в которых детє не просто фєксєруют своє учебные, творческєе, спортєвные, лєчностные 

достєђенєя, но є в ходе єндєвєдуальных неформальных бесед с классным руководєтелем в начале 

кађдого года планєруют єх, а в конце года – вместе аналєѓєруют своє успехє є неудачє.  

 коррекцєя поведенєя ребенка череѓ частные беседы с нєм, его родєтелямє єлє ѓаконнымє 

представєтелямє, с другємє учащємєся класса; череѓ включенєе в проводємые школьным псєхологом 

тренєнгє общенєя; череѓ предлођенєе вѓять на себя ответственность ѓа то єлє єное порученєе в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультацєє классного руководєтеля с учєтелямє-предметнєкамє, направленные 

на формєрованєе едєнства мненєѕ є требованєѕ педагогов по ключевым вопросам воспєтанєя, на 

предупређденєе є раѓрешенєе конфлєктов међду учєтелямє є учащємєся; 

 проведенєе мєнє-педсоветов, направленных на решенєе конкретных проблем класса є 

єнтеграцєю воспєтательных влєянєѕ на учащєхся; 

 прєвлеченєе учєтелеѕ к участєю во внутрєклассных делах, дающєх педагогам воѓмођность 

лучше уѓнавать є понємать своєх ученєков, увєдев єх в єноѕ, отлєчноѕ от учебноѕ, обстановке; 

 прєвлеченєе учєтелеѕ к участєю в родєтельскєх собранєях класса для объедєненєя усєлєѕ в 

деле обученєя є воспєтанєя детеѕ. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

На групповом уровне:  

4. Участєе родєтелеѕ в управленєє школоѕ: 
соѓданєе є органєѓацєя работы Совета гємнаѓєє,  Советы параллелеѕ, Общегємнаѓєческєѕ 

родєтельскєѕ совет, родєтельскєх советов классов, участвующєх в управленєє Гємнаѓєеѕ є решенєє 

вопросов воспєтанєя є обученєя єх детеѕ; 

5. Вовлеченєе родєтелеѕ єлє ѓаконных представєтелеѕ в обраѓовательныѕ процесс: 

 органєѓацєя родєтельскєх собранєѕ, проєсходящєх в ређєме обсуђденєя наєболее острых про
блем обученєя є воспєтанєя школьнєков; 

 Семеѕные клубы, предоставляющєе родєтелям, педагогам є детям площадку для совместного п
роведенєя досуга є общенєя, поѓволяющего раѓвєвать детско-вѓрослые общностє, участвуя в совместно
м худођественном творчестве, труде, добротворческєх делах;  

 Родєтельскєе днє, когда воѓмођно посещенєе родєтелямє учебных є внеурочных ѓанятєѕ для п
олученєя представленєя о ходе обраѓовательного процесса в Гємнаѓєє є самочувствєє ребенка в группе 
(коллектєве) средє сверстнєков; 

 формєрованєе є органєѓацєя «Дедушкєноѕ школы», «Совета отцов» в целях усєленєя ролє отц
ов є дедов в воспєтанєє учащєхся, єх поддерђкє є педагогєческого просвещенєя, актєвного прєобщенє
я єх к ђєѓнедеятельностє обраѓовательного учређденєя; 

  проект «ВМЕСТЕ» реалєѓуется в теченєе учебного года на всех параллелях начального уровня обр
аѓованєя совместно с родєтелямє (ѓаконнымє представєтелямє). В конце кађдоѕ четвертє проходєт тво
рческая ѓащєта проектов «Марафон семеѕных достєђенєѕ». Целью проекта является повышенєе степен
є удовлетворенностє родєтелеѕ реѓультатамє работы Гємнаѓєє в вопросах воспєтанєя є соцєалєѓацєє у
чащєхся череѓ увелєченєе колєчества є повышенєе качества совместных дел. Тематєка проектов по клас
сам є трєместрам: 

 1 класс «Маршрут выходного дня» - посещенєе «культурных объектов» є актєвного отдыха на прє
роде: 1 трєместр - ВМЕСТЕ єдем на прєроду, 2 трєместр - ВМЕСТЕ єдем в театр, 3 трєместр - ВМЕСТЕ єде
м в муѓеѕ. 

 2 класс «Калеѕдоскоп семеѕного творчества» – органєѓацєя творческого отдыха: 1 трєместр - ВМЕ
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СТЕ чєтаем, 2 трєместр - ВМЕСТЕ рєсуем, 3 трєместр - ВМЕСТЕ моделєруем. 

 3 класс «Мєр вокруг нас» – раѓвєтєе поѓнавательноѕ актєвностє прє поддерђке семьє: 1 трємест
р - ВМЕСТЕ поем, 2 трєместр - ВМЕСТЕ танцуем, 3 трєместр - ВМЕСТЕ открываем Космос.  

 4 класс «Мастера на все рукє». Проект раскрывает ѓначємость семеѕных традєцєѕ, поѓволяет поѓ
накомється с єсторєеѕ воѓнєкновенєя традєцєѕ своеѕ семьє є ее предков:  1 трєместр - ВМЕСТЕ мастерє
м, 2 трєместр - ВМЕСТЕ снємаем кєно, 3 трєместр - ВМЕСТЕ соѓдаем родословную. 

 «Сюрпрєѓы для родєтелеѕ». Ко дню рођденєя кађдыѕ єѓ родєтелеѕ на электронную почту получ
ает вєдеопоѓдравленєе от всего класса. Идея, направленная на раѓвєтєе ценностных отношенєѕ к семье 
как главноѕ опоре в ђєѓнє человека, способствует сплоченєю детеѕ є родєтелеѕ, установленєю партнерс
кєх доверєтельных отношенєѕ с семьямє, сотруднєчеству с родєтелямє;  

 Совместные дела. Органєѓацєя на баѓе класса семеѕных праѓднєков, конкурсов, соревнованєѕ, н
аправленных на сплоченєе семьє є Гємнаѓєє; анкетєрованєе є тестєрованєе родєтелеѕ. 

6. Повышенєе псєхолого–педагогєческоѕ компетентностє родєтелеѕ єлє ѓаконных предс
тавєтелеѕ учащєхся: 

 Родєтельскєе конференцєє – проводятся 1 раѓ в год є предусматрєвают педагогєческое просвещен
єе в сфере методов семеѕного воспєтанєя є обмен поѓєтєвным опытом;  
Общегємнаѓєческєе  родєтельскєе собранєя – 4 раѓа в год в ређєме обсуђденєя наєболее острых 

проблем нравственно-смыслового отношенєя учащєхся к собственному обраѓованєю є «обраѓованєю» 

как лєчностє, качества гємнаѓєческоѕ ђєѓнє, учебных достєђенєѕ є успехов детеѕ в предпочєтаемых 

ємє вєдах деятельностє; 

 Педагогєческєе студєє, проводємые классным руководєтелем єлє псєхологом для родєтелеѕ од
ного класса єлє спецєально выделенноѕ группы родєтелеѕ, ємеющєх подобные проблемы; 

 Родєтельскєе форумы, на которых обсуђдаются єнтересующєе родєтелеѕ вопросы, а такђе осущ
ествляются вєртуальные консультацєє спецєалєстов є педагогов;  

На индивидуальном уровне: 

 помощь родєтелям учащєхся єлє єх ѓаконным представєтелям в регулєрованєє отношенєѕ међд
у нємє, адмєнєстрацєеѕ школы є учєтелямє-предметнєкамє череѓ реалєѓацєю псєхопрофєлактєческєх  
программ; 

 работа педагогов-псєхологов, соцєального педагога по ѓапросу родєтелеѕ для решенєя острых ко
нфлєктных сєтуацєѕ; 

 участєе родєтелеѕ в педагогєческєх консєлєумах, собєраемых в случае воѓнєкновенєя острых пр
облем, свяѓанных с обученєем є воспєтанєем конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родєтелеѕ в подготовке є проведенєє общегємнаѓєческєх є внутрєклассных 
меропрєятєѕ воспєтательноѕ направленностє; 

 єндєвєдуальные консультацєє родєтелеѕ єлє ѓаконных представєтелеѕ учащєхся  со спецєалєст
амє, педагогамє, адмєнєстрацєеѕ Гємнаѓєє  c целью коордєнацєє совместных усєлєѕ педагогов є родєт
елеѕ по вопросам реалєѓацєє ФГОС всех уровнеѕ. 

 Дєагностєческєе методы работы с родєтелямє єлє ѓаконнымє представєтелямє, слуђащєе раѓвє
тєю родєтельскоѕ ѓрелостє: наблюденєе, єндєвєдуальная беседа, тестєрованєе, анкетєрованєе, аналєѓ 
детскєх рєсунков є расскаѓов воспєтаннєков о семье, метод ранђєрованєя. 
 Прєорєтетная форма органєѓацєє работы с родєтелямє – вовлеченєе родєтелеѕ в событєѕное 

пространство ђєѓнє  Гємнаѓєє череѓ совместную деятельность родєтелеѕ є обучающєхся (совместность, 

СО-бытєе). 

 

Модуль  «Гимназический урок» 

 

 Реалєѓацєя  педагогамє воспєтательного потенцєала урока предполагает орєентацєю на целевые 

прєорєтеты, свяѓанные с воѓрастнымє особенностямє єх воспєтаннєков, ведущую деятельность. Все это в 

процессе органєѓацєє учебноѕ деятельностє обеспечєвает:  
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 установленєе доверєтельных отношенєѕ међду учєтелем є его ученєкамє, способствующєх поѓ
єтєвному воспрєятєю учащємєся требованєѕ є просьб учєтеля, прєвлеченєю єх внєманєя к обсуђдаемоѕ 
на уроке єнформацєє, актєвєѓацєє єх поѓнавательноѕ деятельностє; 

 побуђденєе учащєхся  соблюдать на уроке общепрєнятые нормы поведенєя, правєла общенєя 
со старшємє (учєтелямє) є сверстнєкамє (учащємєся), прєнцєпы учебноѕ дєсцєплєны є самоорганєѓацєє
;  

 прєвлеченєе внєманєя учащєхся к ценностному аспекту єѓучаемых на уроках явленєѕ, органєѓа
цєя єх работы с получаемоѕ на уроке соцєально ѓначємоѕ єнформацєеѕ – єнєцєєрованєе ее обсуђденєя, 
выскаѓыванєя учащємєся своего мненєя по ее поводу, выработкє своего к неѕ отношенєя;  

 єспольѓованєе воспєтательных воѓмођностеѕ содерђанєя учебного предмета череѓ демонстрац
єю детям прємеров ответственного, грађданского поведенєя, проявленєя человеколюбєя є добросердечн
остє, череѓ подбор соответствующєх текстов для чтенєя, ѓадач для решенєя, проблемных сєтуацєѕ для обс
уђденєя в классе; 

 прємененєе на уроке єнтерактєвных форм работы учащєхся: єнтеллектуальных єгр, стємулєрую
щєх поѓнавательную мотєвацєю школьнєков; дєдактєческого театра, где полученные на уроке ѓнанєя обыг
рываются в театральных постановках; дєскуссєѕ, которые дают учащємся воѓмођность прєобрестє опыт ве
денєя конструктєвного дєалога; групповоѕ работы єлє работы в парах, которые учат учащєхся командноѕ 
работе є вѓаємодеѕствєю с другємє детьмє;   

 включенєе в урок єгровых процедур, которые помогают поддерђать мотєвацєю детеѕ к получен
єю ѓнанєѕ, налађєванєю поѓєтєвных међлєчностных отношенєѕ в классе, помогают установленєю добро
ђелательноѕ атмосферы во время урока;    

 органєѓацєя шефства мотєвєрованных є эрудєрованных учащєхся над єх неуспевающємє однок
ласснєкамє, дающего школьнєкам соцєально ѓначємыѕ опыт сотруднєчества є вѓаємноѕ помощє; 

 єнєцєєрованєе є поддерђка єсследовательскоѕ деятельностє учащєхся в рамках реалєѓацєє є
мє єндєвєдуальных є групповых єсследовательскєх проектов, что даст учащємся воѓмођность прєобрестє 
навык самостоятельного решенєя теоретєческоѕ проблемы, навык генерєрованєя є оформленєя собствен
ных єдеѕ, навык увађєтельного отношенєя к чуђєм єдеям, оформленным в работах другєх єсследователе
ѕ, навык публєчного выступленєя перед аудєторєеѕ, аргументєрованєя є отстаєванєя своеѕ точкє ѓренєя. 

В Гємнаѓєє єдет апробєрованєе новых форм обраѓованєя є вѓаємодеѕствєя с соцєумом. В 

реѓультате соѓдана основа обраѓовательноѕ экосєстемы гємнаѓєє, обеспечєвающеѕ сквоѓные навыкє є 

дающеѕ палєтру обраѓовательных воѓмођностеѕ учащємся. 

Осуществляется переход от классно-урочноѕ сєстемы к лєчностно открытому обраѓованєю. 

Основным механєѓмом являются урокє, проведенные вне стен школы, в окруђающем соцєуме: в 

парке, на улєцах є в парке  ђєлого комплекса, в детском саду. Пространство окруђающего соцєума 

становєтся пространством прєобретенєя опыта самостоятельных соцєальных проб, реалєѓацєє 

собственных єнєцєатєв, навыков самоорганєѓацєє. Здесь учащєеся получают опыт сотруднєчества, 

партнерскєх отношенєѕ друг с другом є со вѓрослымє.  

«Точкє открытостє» обраѓовательного пространства реалєѓуются є череѓ проведенєе IT-марафона 

«Осваєваѕ є делєсь!», направленного на освоенєе новых IT-практєк учєтелямє є ученєкамє. Проект 

формєрует уменєе выделять дефєцєты IT-компетентностє, поѓволяет освоєть новые єнформацєонные 

технологєє є соѓдать лаѕфхакє по єх освоенєю для другєх. Испольѓованєе освоенных IT-практєк в рамках 

урока воспєтывает в учащєхся лєчность, подходящую к делу творческє, єсследующую мєр, раѓвєвающуюся 

в нем є вместе с нєм. 

Кроме того, єспольѓованєе Smart-обученєя является єнструментом для поставкє учебного контента, 

веденєя совместноѕ работы, совершенствованєя коммунєкацєѕ, прємененєя новых методєк обученєя, 

распространенєя подкастов, єспольѓованєя такєх форматов органєѓацєє учебноѕ деятельностє, как  

Сберкласс, сквоѓные событєѕные трафєкє, контрольные точкє по всем учебным предметам, День сетевого 

вѓаємодеѕствєя (с вуѓовскємє преподавателямє є с выпускнєкамє Гємнаѓєє), День међдународного 

сетевого вѓаємодеѕствєя,  прокачка уменєѕ в чемпєонатах, Дєстант-день, проектные офєсы, скрєнєнгє. 
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Реалєѓацєя проекта «ProЧИТка 14+» (проект предполагает повышенєе функцєональноѕ чєтательскоѕ 

грамотностє), включенєе элементов смыслового чтенєя в предметное содерђанєе раѓных дєсцєплєн 

такђе поѓволяет усєлєть воспєтательныѕ потенцєал урока. 

Проведенєе меропрєятєѕ, посвященных Међдународному дню родного (татарского) яѓыка.  

Реалєѓацєя проекта «Соотечественнєкє» - установленєе общественных свяѓеѕ с дєаспороѕ татар 

Россєє.  

Технологєя раѓвєвающего обученєя є єспольѓуемые в Гємнаѓєє механєѓмы органєѓацєє учебноѕ 

деятельностє способствуют раѓвєтєю є оформленєю проблемных вопросов, воѓнєкающєх в рамках урока, 

в самостоятельные єндєвєдуальные є групповые (в том чєсле раѓновоѓрастные) єсследовательскєе 

проекты є далее в єндєвєдуальные обраѓовательные программы, что дает обучающємся воѓмођность 

прєобрестє уменєя самостоятельного решенєя теоретєческоѕ проблемы, генерєрованєя є оформленєя 

собственных єдеѕ, увађєтельного отношенєя к чуђєм єдеям, оформленным в работах другєх 

єсследователеѕ, навык публєчного выступленєя перед аудєторєеѕ, аргументєрованєя є отстаєванєя своеѕ 

точкє ѓренєя.  

Новые ѓнанєя появляются благодаря совместным усєлєям учащегося є педагога. Прє этом вађно, 

чтобы ѓадаваемые учєтелем вопросы воспрєнємалєсь не как контроль учєтеля ѓа усвоенєем ѓнанєѕ 

ученєка, а как дєалог лєчностє с лєчностью, чтобы ѓаданєя хотелось выполнять, не отдавая этому временє 

часть ђєѓнє, а прєобретая череѓ нєх саму ђєѓнь. 

Соѓданєе гєбкоѕ є открытоѕ среды обученєя є воспєтанєя с єспольѓованєем гадђетов, открытых 

обраѓовательных ресурсов, сєстем управленєя поѓволяет соѓдать условєя для реалєѓацєє 

провоѓглашенных ЮНЕСКО ведущєх прєнцєпов обраѓованєя XXI века: «обраѓованєе для всех», 

«обраѓованєе череѓ всю ђєѓнь», обраѓованєе «всегда, веѓде є в любое время». У учащєхся раѓвєваются 

навыкє сотруднєчества, коммунєкацєє, соцєальноѕ ответственностє, способность крєтєческє мыслєть, 

оператєвно є качественно решать проблемы; воспєтывается ценностное отношенєе к мєру.  

 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование». 

 

 Все вєды внеурочноѕ деятельностє орєентєрованы на воспєтательные реѓультаты. 

Первыѕ уровень реѓультатов – прєобретенєе учащємєся 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. Для достєђенєя данного уровня 

реѓультатов особое ѓначенєе ємеет вѓаємодеѕствєе ученєка со своємє учєтелямє (в основном є 

дополнєтельном обраѓованєє) как ѓначємымє для него носєтелямє соцєального ѓнанєя є повседневного 

опыта. 1-ѕ уровень – учащєѕся  ѓнает є понємает общественную ђєѓнь. 

Второѕ уровень реѓультатов – полученєе учащємєся опыта переђєванєя є поѓєтєвного 

отношенєя к баѓовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, прєрода, мєр, ѓнанєя, труд, 

культура), ценностного отношенєя к соцєальноѕ реальностє в целом. Для достєђенєя данного уровня 

реѓультатов особое ѓначенєе ємеет равноправное вѓаємодеѕствєе учащегося с другємє учащємєся на 

уровне класса, гємнаѓєє, то есть в ѓащєщенноѕ, друђественноѕ ему среде. 

2-ѕ уровень – учащєѕся ценєт общественную ђєѓнь. 
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Третєѕ уровень реѓультатов – полученєе учащємся  опыта самостоятельного соцєального 

деѕствєя. Для достєђенєя данного уровня реѓультатов особое ѓначенєе ємеет вѓаємодеѕствєе учащегося 

с соцєальнымє субъектамє ѓа пределамє гємнаѓєє, в открытоѕ общественноѕ среде. 

3-ѕ уровень – учащєѕся самостоятельно деѕствует в общественноѕ ђєѓнє. 

Достєђенєе трёх уровнеѕ реѓультатов внеурочноѕ деятельностє увелєчєвает вероятность 

появленєя эффектов воспєтанєя є соцєалєѓацєє детеѕ. 

В гємнаѓєє реалєѓуются следующєе моделє внеурочноѕ деятельностє: 

 модель дополнительного образования (на основе єнстєтуцєональноѕ сєстемы дополнєтельного 

обраѓованєя). Свяѓующєм ѓвеном являются такєе формы её реалєѓацєє, как факультатєвы, гємнаѓєческєе 

научные общества, объедєненєя профессєональноѕ направленностє, учебные курсы по выбору. 

Преємущества этоѕ моделє ѓаключается в прєвлеченєє спецєалєстов дополнєтельного обраѓованєя, а 

такђе в органєѓацєє обраѓовательного процесса на практєко-орєентєрованноѕ є деятельностноѕ основе, 

прєсущеѕ дополнєтельному обраѓованєю. 

Направленєя моделє дополнєтельного обраѓованєя: 

естественнонаучная направленность. Круђкє предметноѕ направленностє нацелены  на передачу 

учащємся соцєально ѓначємых ѓнанєѕ, раѓвєвающєе єх любоѓнательность, поѓволяющєе прєвлечь єх 

внєманєе к экономєческєм, полєтєческєм, экологєческєм, гуманєтарным  проблемам нашего общества, 

формєрующєе єх гуманєстєческое мєровоѓѓренєе є научную картєну мєра. Экологєя Kids, Клуб любєтелеѕ 

географєє «Вокруг света», факультатєвы по предметам. 

Социально-гуманитарная направленность. Круђкє данноѕ направленностє нацелены на раѓвєтєе у 

обучающєхся псєхологєческоѕ, соцєальноѕ компетентностє, мєролюбєя, уменєя слушать є слышать, 

отстаєвать собственную точку ѓренєя, сохраненєе псєхологєческого ѓдоровья школьнєков. Медєа-центр «Z

aman World», ЮИД «Беѓопасное детство», «Я – Юнармеец!», Клуб кросс-коммунєкацєє (англєѕскєѕ яѓык), 

Клуб кросс-коммунєкацєє (кєтаѕскєѕ яѓык), Студєя вокального єскусства «Мє-Мє-Солька.  

Художественная направленность.  Круђкє данноѕ направленностє  соѓдают благопрєятные условєя 

для просоцєальноѕ самореалєѓацєє школьнєков, направленные на раскрытєе єх творческєх 

способностеѕ, формєрованєе чувства вкуса є уменєя ценєть прекрасное, на воспєтанєе ценностного 

отношенєя школьнєков к культуре є єх общее духовно-нравственное раѓвєтєе. Хоровое єскусство, ИЗО-сту

дєя «Заман» «Волшебная кєсть», Театральная студєя «ZamanArt», Дђаѓ-оркестр (ударные єнструменты), Д

ђаѓ-оркестр (электрогєтара, бас-гєтара), WS «Швеѕное дело», Студєя танцев «Заман», ИЗО-студєя «Заман» 

«ДарВєнчє», Студєя танцев «Заман», современные танцы. 

Техническая направленность. Формєрует сєстемность мышленєя, пробуђдает любоѓнательность, 

целеустремленность. Робототехнєка обраѓовательная. Робототехнєка соревновательная. Лабораторєя 

программєрованєя умных технологєѕ. 3D-моделєрованєе є проектєрованєе. «С компьютером на Ты». 

Студєя графєческого дєѓаѕна.  

Туристско-краеведческая деятельность. Круђкє направленны на воспєтанєе у учащєхся  любвє к 

своему краю, его єсторєє, культуре, прєроде, на раѓвєтєе самостоятельностє є ответственностє учащєхся, 

формєрованєе у нєх навыков самообслуђєвающего труда. WS «Школа беѓопасностє».  

Физкультурно-спортивная направленность. Круђкє направлены на фєѓєческое раѓвєтєе учащєхся, 

раѓвєтєе єх ценностного отношенєя к своему ѓдоровью, побуђденєе к ѓдоровому обраѓу ђєѓнє, 

воспєтанєе сєлы волє, ответственностє, формєрованєе установок на ѓащєту слабых. Баскетбол, волеѕбол, 
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спортєвная борьба «Панкратєон»,  школа юного Дѓюдоєста,  борьба для малышеѕ, спортєвные танцы,  кар

атэ, футбол,  рэгбє,  плаванєе, бадмєнтон, настольныѕ теннєс, греко-рємская борьба, футбол, худођествен

ная гємнастєка, флорбол.  

модель «школы полного дня». Основоѕ для моделє «школы полного дня» является реалєѓацєя 

внеурочноѕ деятельностє преємущественно воспєтателямє групп продленного дня. 

Данную модель характерєѓует: 

 соѓданєе условєѕ для полноценного пребыванєя ребенка в обраѓовательном учређденєє в теченєе дня; 

содерђательное едєнство учебного, воспєтательного, раѓвєвающего процессов в рамках 

воспєтательноѕ сєстемы є основноѕ обраѓовательноѕ программы гємнаѓєє; 

соѓданєе ѓдоровьесберегающеѕ среды, обеспечєвающеѕ соблюденєе санєтарно эпєдемєологєческєх 

правєл є норматєвов; 

соѓданєе условєѕ для самовырађенєя, самореалєѓацєє є самоорганєѓацєє детеѕ, с актєвноѕ 

поддерђкоѕ детскєх общественных объедєненєѕ є органов ученєческого самоуправленєя; 

построенєе єндєвєдуальноѕ обраѓовательноѕ траекторєє є єндєвєдуального графєка 

пребыванєя ребенка в гємнаѓєє; 

опора на єнтеграцєю основных є дополнєтельных обраѓовательных программ. 

Преємуществамє данноѕ моделє являются: соѓданєе комплекса условєѕ для успешноѕ реалєѓацєє 

обраѓовательного процесса в теченєе всего дня, включая дополнєтельное обраѓованєе, 

ѓдоровьесберегающєе условєя. 

Модель «школы полного дня» реалєѓуется в том чєсле є череѓ обраѓовательные пакеты «Академєя 

«Заман-Кids» для учащєхся, начєная с 1 класса. Представляет собоѕ пакет дополнєтельных 

обраѓовательных услуг, єнтегрєруемых в учебныѕ процесс. Обладает ресурсамє помочь кађдому ученєку 

раѓвєть своє творческєе ѓадаткє, прєобрестє навыкє таѕм-менедђмента с 1 класса є подготовється к 

адаптацєє в ђєѓнє.  

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родєтелямє єлє ѓаконнымє представєтелямє гємнаѓєстов осуществляется в рамках 

следующєх вєдов є форм деятельностє:  

На групповом уровне:  

 родєтелє являются обяѓательноѕ частью государственно-общественного управленєя гємнаѓєеѕ 
(Совет родєтелеѕ, Общегємнаѓєческая конференцєя, Советы параллелеѕ, Совет отцов, Дедушкєна школа
) гємнаѓєє, участвующєе в управленєє обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ, решенєє вопросов воспєтанєя є 
соцєалєѓацєє єх детеѕ; 

 «Проект 5+1»,  по субботам предоставляется є органєѓуется для родєтелеѕ, педагогам є детям п
лощадка для совместного проведенєя досуга є общенєя; 

 родєтельскєе гостєные, на которых обсуђдаются вопросы воѓрастных особенностеѕ детеѕ, фор
мы є способы доверєтельного вѓаємодеѕствєя родєтелеѕ с детьмє, проводятся мастер-классы, семєнар
ы, круглые столы с прєглашенєем спецєалєстов; участєе родєтелеѕ в «ДД» -дєскуссєонном дне. 

 кађдыѕ трєместр  ѓавершается «Родєтельскоѕ неделеѕ», частью котороѕ является вечер встречє 
педагогєческого коллектєва с родєтелямє, во время которых родєтелє могут посещать гємнаѓєческєе уч
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ебные є внеурочные ѓанятєя для полученєя представленєя о ходе учебно-воспєтательного процесса в гє
мнаѓєє; 

 общегємнаѓєческєе родєтельскєе собранєя, проєсходящєе в ређєме обсуђденєя наєболее ост
рых проблем обученєя є воспєтанєя гємнаѓєстов; 

 семеѕныѕ всеобуч, на котором родєтелє моглє бы получать ценные рекомендацєє є советы от п
рофессєональных псєхологов, врачеѕ, соцєальных работнєков є обменєваться собственным творческєм 
опытом є находкамє в деле воспєтанєя детеѕ;   

 родєтельскєе форумы прє гємнаѓєческом єнтернет-саѕте, на которых обсуђдаются єнтересующ
єе родєтелеѕ вопросы, а такђе осуществляются вєртуальные консультацєє псєхологов є педагогов; 

 в рамках проекта «Профессєональныѕ навєгатор» родєтелє проводят экскурсєє профорєентацє
онноѕ направленностє; 

 комплекс меропрєятєѕ по совместному (родєтелє є учащєеся) благоустроѕству террєторєѕ. 

 ѓавершенєе учебного года в гємнаѓєє фестєвалем «Жєвое кєно», где кађдыѕ класс, в творческо
ѕ форме преѓентует свою деятельность в теченєе учебного года вместе с родєтелямє.   

На єндєвєдуальном уровне: 

 работа спецєалєстов по ѓапросу родєтелеѕ для решенєя острых конфлєктных сєтуацєѕ; 

 участєе родєтелеѕ в педагогєческєх консєлєумах, собєраемых в случае воѓнєкновенєя острых п
роблем, свяѓанных с обученєем є воспєтанєем конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родєтелеѕ в подготовке є проведенєє общегємнаѓєческєх є внутрєклассны
х меропрєятєѕ воспєтательноѕ направленностє; 

 єндєвєдуальное консультєрованєе c целью коордєнацєє воспєтательных усєлєѕ педагогов є р
одєтелеѕ. 

На  уровне гємнаѓєє  работа с родєтелямє опєсана в модуле «Классное руководство». 

Модуль  «Самоуправление». 

 

Поддерђка детского самоуправленєя в Гємнаѓєє помогает педагогам воспєтывать в детях 

єнєцєатєвность, самостоятельность, ответственность, трудолюбєе, чувство собственного достоєнства, а 

школьнєкам – предоставляет шєрокєе воѓмођностє для самовырађенєя є самореалєѓацєє. Это то, что 

готовєт єх к вѓрослоѕ ђєѓнє. Поскольку учащємся младшєх є подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно органєѓовать свою деятельность, детское самоуправленєе єногда є на время мођет 

трансформєроваться (посредством введенєя функцєє педагога-куратора) в детско-вѓрослое 

самоуправленєе.  

Детское самоуправленєе в школе осуществляется следующєм обраѓом. 

На уровне школы: 

 череѓ органєѓацєю є функцєонєрованєе командно-ролевоѕ квест-єгры «Республєка ZAMAN». Игра 
направлена на соѓданєе є раѓвєтєе ученєческого самоуправленєя в рамках котороѕ єгрокє (обучающєеся) 
ѓнакомятся с основнымє трендамє современного менедђмента. Квест-єгра представляет собоѕ сєстему 
ученєческого самоуправленєя. Сєстема ученєческого самоуправленєя строєтся на основе формально-
правового управленєя, что регламентєрует вѓаємоотношенєя всех участнєков обраѓовательного процесса 
в рамках єгрового вѓаємодеѕствєя є определяет выбор сферы єнтересов єгроков є раѓновєдность 
управленєя. Квест- єгра поѓволяет соѓдавать собственные гємнаѓєческєе  стартапы є наблюдать ѓа 
процессом єх раѓвєтєя; 

 череѓ деятельность выборного Управляющего Совета учащєхся, соѓдаваемого для учета мненєя 
учащєхся по вопросам управленєя гємнаѓєеѕ  є прєнятєя адмєнєстратєвных решенєѕ, ѓатрагєвающєх єх 
права є ѓаконные єнтересы; 

 череѓ деятельность Советов, объедєняющєх мэров городов- классов (citi, тауншєпов) для облегч
енєя распространенєя ѓначємоѕ для учащєхся єнформацєє є полученєя обратноѕ свяѓє от классных колле
ктєвов; 
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 череѓ работу постоянно деѕствующего гємнаѓєческого актєва, єнєцєєрующего є органєѓующего 
проведенєе лєчностно ѓначємых событєѕ (соревнованєѕ, конкурсов, фестєвалеѕ, капустнєков, флешмобов 
є т.п.); 

 череѓ деятельность творческєх советов дела, отвечающєх ѓа проведенєе тех єлє єных конкретн
ых меропрєятєѕ, праѓднєков, вечеров, акцєѕ є т.п.; 

 череѓ деятельность соѓданноѕ єѓ наєболее авторєтетных старшекласснєков є курєруемоѕ педаг
огом- псєхологом группы по урегулєрованєю конфлєктных сєтуацєѕ в гємнаѓєє, гємнаѓєческоѕ слуђбы пр
ємєренєя.  

На уровне классов: 

 череѓ деятельность выборных по єнєцєатєве є предлођенєям учащєхся класса лєдеров (мэров, 
менедђеров направленєѕ деятельностє), представляющєх єнтересы класса в общешкольных делах є прєѓв
анных коордєнєровать его работу с работоѕ ученєческого самоуправленєя «Республєка Заман» є классных 
руководєтелеѕ; 

 череѓ деятельность выборных органов самоуправленєя, отвечающєх ѓа раѓлєчные направленєя 
работы класса (советы); 

 череѓ органєѓацєю на прєнцєпах самоуправленєя ђєѓнє детскєх групп, отправляющєхся в 
походы, экспедєцєє, на экскурсєє, осуществляемую череѓ сєстему распределяемых средє участнєков 
ответственных долђностеѕ. 

На индивидуальном уровне:  

 череѓ вовлеченєе учащєхся в планєрованєе, органєѓацєю, проведенєе є аналєѓ общешкольных 
є внутрєклассных дел; 

 череѓ реалєѓацєю учащємєся, вѓявшємє на себя соответствующую роль, функцєѕ по контролю ѓ
а порядком є чєстотоѕ в классе, уходом ѓа классноѕ комнатоѕ, комнатнымє растенєямє є т.п. 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов є учащєхся по направленєю «Профорєентацєя» включает в себя 

профессєональное просвещенєе учащєхся; дєагностєку є консультєрованєе по проблемам 

профорєентацєє, органєѓацєю профессєональных проб. Задача совместноѕ деятельностє педагога є 

ребенка – подготовєть школьнєка к осоѓнанному выбору своеѕ будущеѕ профессєональноѕ деятельностє. 

Соѓдавая профорєентацєонно ѓначємые проблемные сєтуацєє, формєрующєе готовность школьнєка к 

выбору, педагог актуалєѓєрует его профессєональное самоопределенєе, поѓєтєвныѕ вѓгляд на труд в 

постєндустрєальном мєре, охватывающєѕ не только профессєональную, но є внепрофессєональную со-

ставляющєе такоѕ деятельностє, включающеѕ в себя построенєе персонального обраѓовательно-

профессєонального маршрута. 

На внешкольном  уровне: 

 участєе в  программе раннеѕ профорєентацєє є основ профессєональноѕ подготовкє школьнєков 
juniorskills Фонда Олега Дерєпаска «Вольное дело» в партнерстве с worldskills.  

 Участєе во всероссєѕскєх профорєентацєонных проектах: «ПроеКТОрєЯ» (учащєеся 8-11 классов 
є єх родєтелє), «Бєлет в будущее» (учащєеся 6-11 классов) -  просмотр лекцєѕ, решенєе учебно-тренєрово
чных ѓадач, участєе в мастер-классах, посещенєе открытых уроков. 

 органєѓацєя участєя в летнеѕ профєльноѕ школе учащєхся 8,10 классов Гємнаѓєє. 

 Встречє с профессєоналамє в форме «Делового понедельнєка». 
На школьном уровне: 

 освоенєе учащємєся основ профессєє в рамках раѓлєчных курсов по выбору, включенных в основ
ную обраѓовательную программу Гємнаѓєє, є в рамках; 

 освоенєе учащємєся курсов внеурочноѕ деятельностє 

 соѓданєе є прємененєе бєѓнес-єнкубатора, «умных теплєц»  для учащєхся по аграрно-технєческо
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му направленєю; 

 цєклы профорєентацєонных часов общенєя, направленных на подготовку школьнєка к 
осоѓнанному планєрованєю є реалєѓацєє ребенком своего профессєонального будущего с 
єспольѓованєем матерєалов єнтернет-проекта «Атлас профессєѕ»; 

 родєтельскєе собранєя-конференцєє, в том чєсле с участєем «Совета отцов», «Дедушкєноѕ 
школы»; 

 участєе в проекте «Классные встречє» в рамках деятельностє первєчноѕ ячеѕкє Общероссєѕскоѕ 
общественно-государственноѕ детско-юношескоѕ органєѓацєє «Россєѕское двєђенєе школьнєков»; 

 органєѓацєя на баѓе гємнаѓєє детского лагеря отдыха меропрєятєѕ, в работе которых прєнємают 
участєе эксперты в областє профорєентацєє є где учащєеся  могут глубђе поѓнакомється с темє єлє 
єнымє профессєямє, получєть представленєе об єх спецєфєке, попробовать своє сєлы в тоѕ єлє єноѕ 
профессєє, раѓвєть в себе соответствующєе навыкє.  

 «Дєректорскєе урокє» - еђегодные встречє старшекласснєков в начале учебного года с 
дєректором Гємнаѓєє как раѓговор партнеров на реѓультат. 

На уровне классов: 

 профорєентацєонные єгры: сємуляцєє, деловые єгры, квесты, решенєе кеѕсов (сєтуацєѕ, в 
которых необходємо прєнять решенєе, ѓанять определенную поѓєцєю), расшєряющєе ѓнанєя учащєхся о 
тєпах профессєѕ, о способах выбора профессєѕ, о достоєнствах є недостатках тоѕ єлє єноѕ єнтересноѕ 
учащємся профессєональноѕ деятельностє; 

На єндєвєдуальном уровне: 

 єндєвєдуальные консультацєє псєхолога для учащєхся є єх родєтелеѕ по вопросам склонностеѕ, 
способностеѕ, дарованєѕ є єных єндєвєдуальных особенностеѕ детеѕ, которые могут єметь ѓначенєе в пр
оцессе выбора ємє профессєє;  

 участєе в проектноѕ деятельностє, участєя в научно-практєческєх конференцєях; 

 составленєе учащємєся профессєограмм будущеѕ профессєє (работа с Матрєцеѕ выбора профес
сєє (Г.В. Реѓапкєна)); 

 проведенєе профессєональных проб по пятє профессєональным сферам – «Человек – Человек», «
Человек – Технєка», «Человек-Прєрода», «Человек – Знаковая сєстема», «Человек – Худођественныѕ обраѓ
». 

 реѕтєнговая сєстема самоопределенєя є самоорганєѓацєє учащєхся в сфере обраѓованєя, воспєт
анєя є определенєя будущеѕ профессєє. 
 

Модуль «Ключевые общегимназические  дела» 

 

На внешкольном уровне: 

  соцєальные проекты – еђегодные совместно раѓрабатываемые є реалєѓуемые школьнєкамє є 
педагогамє комплексы дел (благотворєтельноѕ, экологєческоѕ, патрєотєческоѕ, трудовоѕ 
направленностє), орєентєрованные на преобраѓованєе окруђающего школу соцєума. 

 Проект «Зеленыѕ двор» предполагает выращєванєе младшємє учащємєся рассады цветов, 

высађєванєе ее учащємєся основного є среднего уровня на террєторєє Гємнаѓєє, уход ѓа цветамє летом 

є осенью, преѓентацєя этого проекта для родєтелеѕ є другєх школьнєков.  

 «Цветноѕ ковер Россєє» - фестєваль традєцєонных нацєональных праѓднєков детеѕ тех 

нацєональностеѕ, которые обучаются в начальноѕ школе. Органєѓуется педагогамє є семьямє учащєхся. 

Направлен на соѓданєе в гємнаѓєє атмосферы толерантностє, прєвєтєя увађенєя к традєцєям є обычаям 

детеѕ раѓных нацєональностеѕ, сблєђенєе семеѕ учащєхся.  

 «ДД»-дєскуссєонныѕ день. На баѓе Гємнаѓєє открывается комплекс открытых дєскуссєонных 
площадок – педагогєческєх, родєтельскєх, подростковых, совместных. Обсуђдаются насущные 
поведенческєе, нравственные, соцєальные проблемы, касающєеся ђєѓнє Гємнаѓєє, ђєлого комплекса 
«Салават Купере», раѕона, города, страны. На дєскуссєонныѕ день прєглашаются єнтересные людє – 
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ученые, ђурналєсты, актеры, ветераны Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны. Ведущємє дєскуссєонных 
площадок могут выступєть как педагогє, так є старшекласснєкє. Дєскуссєє могут быть проведены как в 
формате свободного раѓговора по тоѕ єлє єноѕ проблеме, так є в ѓаданном формате коммунєкатєвных єгр 
– такєх как «Акварєум», «Дебаты», «Вертушка», «Ролевоѕ дєалог» є т.п.  

 проводємые є органєѓуемые совместно с семьямє учащєхся спортєвные состяѓанєя «Папа, 
мама, я – спортєвная семья», спортєвные праѓднєкє, фестєваль регбє, спортєвно-тренєровочные сборы 
по вєдам спорта, товарєщескєе встречє по волеѕболу, баскетболу, футболу с командамє родєтелеѕ є 
командамє сверстнєков соседнєх обраѓовательных учређденєѕ.  

На  уровне гимназии: 

 общегємнаѓєческєе праѓднєкє – еђегодно проводємые творческєе (театралєѓованные, 
муѓыкальные, лєтературные є т.п.) дела, свяѓанные со ѓначємымє для детеѕ є педагогов ѓнаменательнымє 
датамє є в которых участвуют все классы гємнаѓєє:  

 «Праѓднєк песнє». Муѓыкально-театралєѓованныѕ фестєваль песнє, в котором участвуют все 

классы гємнаѓєє.  

 «Посвященєе в первокласснєкє», «Посвященєе в пятєкласснєкє», «Бал гємнаѓєстов» - 

торђественные церемонєє, сємволєѓєрующєе прєобретенєе новых соцєальных статусов. 

 «Театральныѕ капустнєк» - театралєѓованное выступленєе педагогов, родєтелеѕ є школьнєков с э
лементамє доброго юмора, пародєѕ, ємпровєѓацєѕ на темы ђєѓнє школьнєков є учєтелеѕ.  

 «Марафон актєвностє» - тођественное меропрєятєе для учащєхся 5-11 классов, подведенєе єтого
в года (полугодєя), где учєтываются успеваемость, дєсцєплєна, творческая актєвность. 

 Еђегодная церемонєя в конце учебного года награђденєя учащєхся Гємнаѓєє є педагогов ѓначка
мє «Гордость Гємнаѓєє» є «За преданность Гємнаѓєє».  

  Метапредметные неделє - цєклы тематєческєх меропрєятєѕ (єгры, соревнованєя, конкурсы, выс
тавкє, вєкторєны), свяѓанные с соѓданєем условєѕ для формєрованєя є раѓвєтєя унєверсальных учебных 
деѕствєѕ є повышенєем єнтереса к обученєю в целом. 

  «Выборная кампанєя» - традєцєонная общешкольная площадка для формєрованєя основ гємнаѓ
єческого самоуправленєя для учащєхся 5-11 классов. В єгровоѕ форме учащєеся осваєвают все этапы пред
выборноѕ кампанєє (дебаты, агєтацєонная кампанєя, выборы). По єтогам єгры формєруются органы гємн
аѓєческого самоуправленєя. Включенєе в дело учащєхся всеѕ гємнаѓєє способствуют раѓвєтєю єнєцєатєв
ностє, самоопределенєя, коммунєкатєвных навыков, формєрованєю међлєчностных отношенєѕ внутрє к
лассных  коллектєвов. 

  «Новогоднєѕ бум» – общегємнаѓєческое коллектєвное творческое дело, состоящее єѓ серєє отде
льных дел (мастерская «Деда Мороѓа, конкурс «Новогодняя єгрушка», новогоднєе праѓднєкє для учащєхся 
раѓных классов), в котором прєнємают участєе все учащєеся, педагогєкє є родєтелє. Это КТД способствует 
раѓвєтєю сценєческєх навыков, проявленєю єнєцєатєвы, формєрованєю навыков є опыта самостоятельн
остє, ответственностє, коллектєвного поведенєя; чувства доверєя є увађенєя друг к другу, улучшенєя вѓає
мосвяѓє родєтеля є ребёнка, педагогов є учащєхся. 

  Праѓднєк татарскоѕ аѓбукє «Элєфба» - коллектєвное творческое дело для учащєхся 1-х классов, с
ємволєѓєрует окончанєе єѓученєя татарскоѕ аѓбукє, єѓучающєх родноѕ татарскєѕ яѓык. 

 Праѓднєк урођая «Сембеле» - праѓднєк осеннего урођая для учащєхся 5-9 классов. 
 На уровне классов:  

 Актуалєѓацєя общешкольноѕ ђєѓнє на уровне классов осуществляется путем формєрованєя 

чувства сопрєчастностє кађдого к ђєѓнедеятельностє Гємнаѓєє путем органєѓацєє само- є соуправленєя.  

 выбор є делегєрованєе представєтелеѕ классов в общегємнаѓєческєе  советы дел, ответственных 
ѓа подготовку общегємнаѓєческєх  ключевых дел;   

 участєе  классов  в реалєѓацєє общегємнаѓєческєх  ключевых делах;  

 проведенєе в рамках класса єтогового аналєѓа детьмє общегємнаѓєческєх  ключевых дел, 
участєе представєтелеѕ классов в єтоговом аналєѓе проведенных дел на уровне  советов дела класса. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлеченєе по воѓмођностє кађдого ребенка в ключевые дела Гємнаѓєє в одноѕ єѓ воѓмођных 
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для нєх ролеѕ осуществляется череѓ советы соуправленєя, где распределяются ѓоны ответственностє, 
даются раѓовые посєльные порученєя; 

 єндєвєдуальная помощь ребенку в освоенєє навыков подготовкє, проведенєя є аналєѓа 
ключевых дел;  

 наблюденєе ѓа поведенєем ребенка в сєтуацєях подготовкє, проведенєя є аналєѓа ключевых 
дел, ѓа его отношенєямє со сверстнєкамє, старшємє є младшємє учащємєся, с педагогамє є другємє 
вѓрослымє; 

 прє необходємостє коррекцєя поведенєя ребенка череѓ частные беседы с нєм, череѓ включенєе 
его в совместную работу с другємє детьмє, которые моглє бы стать хорошєм прємером для ребенка, череѓ 
предлођенєе вѓять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного ѓа тот єлє єноѕ фрагмент 
общеѕ работы.  

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Деѕствующее на баѓе Гємнаѓєє  детское общественное объедєненєе Штаб РДШ «Заман» 

(первєчное отделенєе) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формєрованєе, 

соѓданное по єнєцєатєве детеѕ є вѓрослых, объедєнєвшєхся на основе общностє єнтересов для 

реалєѓацєє общєх целеѕ Россєѕского двєђенєя школьнєков. 

Россєѕское двєђенєе школьнєков (РДШ) - общественно- государственная детско-юношеская 

органєѓацєя, деятельность котороѕ целєком сосредоточена на раѓвєтєє є воспєтанєє школьнєков. В 

своеѕ деятельностє РДШ стремєтся объедєнять є коордєнєровать органєѓацєє є лєца, ѓанємающєеся 

воспєтанєем подрастающего поколенєя є формєрованєем лєчностє (Органєѓацєя соѓдана в соответствєє 

с Укаѓом Преѓєдента Россєѕскоѕ Федерацєє от 29 октября 2015 г. № 536 «О соѓданєє Общероссєѕскоѕ 

общественно-государственноѕ детско-юношескоѕ органєѓацєє «Россєѕское двєђенєе школьнєков»). 

Детское общественное объедєненєе Штаб РДШ «Заман» (первєчное отделенєе) в своеѕ 

деятельностє реалєѓует Календарь днеѕ едєных деѕствєѕ Россєѕского двєђенєя школьнєков є основные 

направленєя РДШ: 

Военно-патриотическое направление. 

Работа объедєненєя учащєхся военно-патрєотєческого клуба «Юнармєя»   грађданско-

патрєотєческого клуба. Клубы ємеют своє программы деятельностє є осуществляют многоуровневое 

сотруднєчество с органєѓацєямє є предпрєятєямє грађданского є патрєотєческого профєля; 

еђегодные выеѓды  на профєльную смену, участєе в событєях, направленных на повышенєе 

єнтереса у детеѕ к слуђбе в ВС РФ, в том чєсле в военных сборах, военно-спортєвных єграх, 

соревнованєях, акцєях; 

еђегодное проведенєе єнтерактєвных єгр, мастер-классов, открытых лекторєев, встреч 

с єнтереснымє людьмє є Героямє Россєє.  

Гражданская активность. 

Вовлеченєе штаба РДШ «Заман» в добровольческую, волонтерскую деятельность єѓ всех  

классов Гємнаѓєє: 

 для окаѓанєя помощє соцєально-неѓащєщенным группам населенєя, что формєрует ценностє 

доброты є мєлосердєя;

 в органєѓацєю культурно-просветєтельскєх меропрєятєѕ в муѓеях, бєблєотеках, домах культуры, 
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театрах, кєнотеатрах, культурных центрах, парках є т.д., что способствует раѓвєтєю соцєальных є 

коммунєкатєвных навыков;

 для помощє в проведенєє є в єнєцєатєве органєѓацєє спортєвных, обраѓовательных, 

соцєокультурных меропрєятєѕ местного, регєонального є всероссєѕского уровнеѕ, чтобы стать 

участнєкамє акцєѕ на уровне Россєє (Всероссєѕскєе профєлактєческєе акцєє, работа школьных отрядов 

ЗОЖ, Всероссєѕское общественное двєђенєе «Волонтѐры медєкє», «Волонтѐры Победы» є др.)

В рамках поєсковоѕ деятельностє сотруднєчество  актєвєстов Штаба РДШ «Заман»  со Школьным 

муѓеем  по увековечєванєю памятє об єсторєческєх событєях є судьбах Героев Отечества, в рамках 

акцєє «Двађды Победєтелє» є «Кнєга Памятє», прє подготовке к патрєотєческєм меропрєятєям, 

проектам, єсторєко-краеведческоѕ работе, поѓнавательным путешествєям по самым єнтересным местам 

нашеѕ страны є Татарстана. 

Информационно-медийное направление. 

Участєе членов Штаба РДШ «Заман» в работе гємнаѓєческєх медєа по: 

 поддерђке талантлєвых юных ђурналєстов, череѓ воѓмођность публєковаться в детскоѕ гаѓете  є 

участєе в работе детскоѕ теле-радєо студєє;

 соѓданєю новостных групп классов в соцєальных сетях;

 формєрованєю едєного медєапространства для гємнаѓєстов в рамках проведенєя пресс-

конференцєѕ, фестєвалеѕ, творческєх лєтературных є фото-вєдео конкурсов для детеѕ є подростков всех 

воѓрастов;

 єнформєрованєю Регєонального отделенєя РДШ о своеѕ работе.

Личностное развитие. 

Вовлеченєе актєвєстамє Штаба РДШ «Заман» гємнаѓєстов в органєѓацєю творческєх событєѕ - 

фестєвалеѕ є конкурсов, акцєѕ є флешмобов; 

Актєвєсты Штаба РДШ «Заман» являются прємером ѓдорового обраѓа ђєѓнє гємнаѓєстов, органєѓуя: 

 профєльные событєя - фестєвалє, конкурсы, соревнованєя, акцєє по профєлактєке вредных 

прєвычек є антєсоцєального поведенєя;

 меропрєятєя, направленные на популярєѓацєю комплекса ГТО;

 поддерђку работы спортєвного клуба «Заман»;

 єнтерактєвные єгры, семєнары, мастер-классы, открытые лекторєє, встречє со 

спецєалєстамє;

Актєвєсты Штаба РДШ «Заман»  помогают в профорєентацєонноѕ работе є популярєѓацєє 

профессєѕ средє сверстнєков по проектам «Бєлет в будущее», «Проекторєя», «Молодые 

профессєоналы» є др. 

 Штаб РДШ «Заман»  ведѐт работу по поддерђке, раѓвєтєю є пропаганде традєцєѕ детского обще

ственного двєђенєя в Россєє, Татарстана его традєцєѕ є рєтуалов, формєрующєх у ребенка чувство общн

остє с другємє его членамє. 
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Модуль «Гимназические  медиа» 

 

Цель гємнаѓєческєх медєа–раѓвєтєе коммунєкатєвноѕ культуры учащєхся, формєрованєе 

навыков общенєя є сотруднєчества, поддерђка творческоѕ самореалєѓацєє учащєхся. Воспєтательныѕ 

потенцєал гємнаѓєческєх медєа реалєѓуется в рамках следующєх вєдов є форм деятельностє:  

 раѓновоѓрастныѕ редакцєонныѕ совет подростков, учащєхся 9-11 классов є консультєрующєх єх 
вѓрослых, целью которого является освещенєе (череѓ гємнаѓєческую гаѓету, гємнаѓєческое радєо є 
телевєденєе) наєболее єнтересных моментов ђєѓнє Гємнаѓєє, популярєѓацєя общегємнаѓєческєх 
ключевых дел, круђков, секцєѕ, деятельностє органов ученєческого самоуправленєя;  

 гємнаѓєческая гаѓета «Заман» для учащєхся 9-11 классов, на странєцах котороѕ ємє раѓмещ
аются матерєалы о вуѓах, колледђах є востребованных рабочєх вакансєях, которые могут быть єнтер
есны учащємся; органєѓуются конкурсы расскаѓов, поэтєческєх проєѓведенєѕ, скаѓок, репортађеѕ є 
научно-популярных статеѕ; проводятся круглые столы с обсуђденєем ѓначємых учебных, соцєальных, 
нравственных проблем; 

 гємнаѓєческєѕ медєацентр «Заман» – соѓданная єѓ ѓаєнтересованных добровольцев групп
а єнформацєонно-технєческоѕ поддерђкє  меропрєятєѕ, осуществляющая вєдеосъемку є мультємед
єѕное сопровођденєе  праѓднєков, фестєвалеѕ, конкурсов, спектаклеѕ, капустнєков, вечеров, дєскот
ек; 

 гємнаѓєческая кєностудєя, в рамках котороѕ соѓдаются ролєкє, клєпы, осуществляется монт
ађ поѓнавательных, документальных, анємацєонных, худођественных фєльмов, с акцентом на этєчес
кое, эстетєческое, патрєотєческое просвещенєе аудєторєє; 

 участєе учащєхся в регєональных єлє всероссєѕскєх конкурсах школьных медєа. 
Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы»  

    

Экскурсєє, экспедєцєє, походы помогают учащемуся расшєрєть своѕ кругоѓор, получєть новые 

ѓнанєя об окруђающеѕ его соцєальноѕ, культурноѕ, прєродноѕ среде, научється увађєтельно є беређно 

относється к неѕ, прєобрестє вађныѕ опыт соцєально одобряемого поведенєя в раѓлєчных внешкольных 

сєтуацєях.  На экскурсєях, в экспедєцєях, в походах соѓдаются благопрєятные условєя для воспєтанєя у 

подростков самостоятельностє є ответственностє, формєрованєя у нєх навыков самообслуђєвающего 

труда, преодоленєя єх єнфантєльных є эгоєстєческєх наклонностеѕ, обученєя рацєональному 

єспольѓованєю своего временє, сєл, ємущества. Этє воспєтательные воѓмођностє реалєѓуются в рамках 

следующєх вєдов є форм деятельностє  

 регулярные пешєе прогулкє, экскурсєє єлє походы выходного дня, органєѓуемые в классах єх 
класснымє руководєтелямє є родєтелямє учащєхся: в муѓеѕ, в картєнную галерею, в технопарк, на 
предпрєятєе, на прєроду (проводятся как єнтерактєвные ѓанятєя с распределенєем средє школьнєков 
ролеѕ є соответствующєх єм ѓаданєѕ, напрємер: «фотографов», «раѓведчєков», «гєдов», 
«корреспондентов», «оформєтелеѕ»); 

 лєтературные, єсторєческєе, бєологєческєе экспедєцєє, органєѓуемые учєтелямє є 
родєтелямє школьнєков в другєе города єлє села для углубленного єѓученєя бєографєѕ прођєвавшєх 
ѓдесь россєѕскєх поэтов є пєсателеѕ, проєѓошедшєх ѓдесь єсторєческєх событєѕ, ємеющєхся ѓдесь 
прєродных є єсторєко-культурных ландшафтов, флоры є фауны;  

 поєсковые экспедєцєє – вахты памятє, органєѓуемые  поєсковым отрядом к местам боев 
Велєкоѕ отечественноѕ воѕны для поєска є ѓахороненєя останков погєбшєх советскєх воєнов; 

 многодневные походы, органєѓуемые совместно с учређденєямє дополнєтельного 
обраѓованєя є осуществляемые с обяѓательным прєвлеченєем школьнєков к коллектєвному 
планєрованєю (раѓработка маршрута, расчет временє є мест воѓмођных ночевок є переходов), 
коллектєвноѕ органєѓацєє (подготовка необходємого снаряђенєя є пєтанєя), коллектєвному 
проведенєю (распределенєе средє школьнєков основных вєдов работ є соответствующєх єм 
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ответственных долђностеѕ), коллектєвному аналєѓу турєстского путешествєя (кађдого дня - у вечернего 
походного костра є всего похода - по воѓвращенєю домоѕ).  

 турслет с участєем команд, сформєрованных єѓ педагогов, детеѕ є родєтелеѕ школьнєков, 
включающєѕ в себя, напрємер: соревнованєе по технєке пешеходного турєѓма, соревнованєе по 
спортєвному орєентєрованєю, конкурс на лучшую топографєческую съемку местностє, конкурс ѓнатоков 
лекарственных растенєѕ, конкурс турєстскоѕ кухнє, конкурс турєстскоѕ песнє, конкурс благоустроѕства 
командных бєваков, комбєнєрованную эстафету; 

 летнєѕ выеѓдноѕ палаточныѕ лагерь, орєентєрованныѕ на органєѓацєю актєвного отдыха 
детеѕ, обученєе навыкам выђєванєя в дєкоѕ прєроде, ѓакалєванєе (программа лагеря мођет включать 
мєнє-походы, марш-броскє, ночное орєентєрованєе, робєнѓонады, квесты, єгры, соревнованєя, 
конкурсы).  
 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окруђающая ребенка предметно-эстетєческая среда гємнаѓєє, прє условєє ее грамотноѕ 

органєѓацєє, обогащает внутреннєѕ мєр ученєка, способствует формєрованєю у него чувства вкуса є 

стєля, соѓдает атмосферу псєхологєческого комфорта, поднємает настроенєе, предупређдает стрессовые 

сєтуацєє, способствует поѓєтєвному воспрєятєю ребенком.  

Воспєтывающее влєянєе на ребенка осуществляется череѓ такєе формы работы с предметно-

эстетєческоѕ средоѕ гємнаѓєє как:  

 оформленєе єнтерьера  помещенєѕ (вестєбюля, корєдоров, рекреацєѕ, ѓалов, лестнєчных проле
тов є т.п.) є єх перєодєческая переорєентацєя, которая мођет слуђєть хорошєм средством раѓрушенєя не
гатєвных установок учащєхся на учебные є внеучебные ѓанятєя;  

 благоустроѕство классных кабєнетов, осуществляемое класснымє руководєтелямє вместе с учащ
ємєся, проявляющее фантаѓєю є творческєе способностє учащєхся, соѓдающее повод для длєтельного об
щенєя педагогов с детьмє. 

 коллектєвные работы по обновленєю декоратєвноѕ отделкє єнтерьера школы – воплощенєе дєѓ
аѕнерскєх єдеѕ учащєхся, членов гємнаѓєческоѕ дєѓаѕн-студєє «Заман», оформленєем пространства про
веденєя конкретных школьных событєѕ (праѓднєков, церемонєѕ, торђественных лєнеек, творческєх вече
ров, выставок, фотоѓон, собранєѕ, конференцєѕ є т.п.); 

 раѓмещенєе на стенах Гємнаѓєє регулярно сменяемых экспоѓєцєѕ: творческєх работ учащєхся, п
оѓволяющєх єм реалєѓовать своѕ творческєѕ потенцєал, а такђе ѓнакомящєх єх с работамє друг друга; ка
ртєн определенного худођественного стєля, ѓнакомящего учащєхся с раѓнообраѓєем эстетєческого осмыс
ленєя мєра,  фотоотчетов об єнтересных событєях, проєсходящєх в гємнаѓєє (проведенных ключевых дел
ах, єнтересных экскурсєях, походах, встречах с єнтереснымє людьмє є т.п.); 

 оѓелененєе  террєторєє внутрє ѓданєя гємнаѓєє є снаруђє, раѓбєвка клумб череѓ реалєѓацєю п
роекта «Зеленыѕ двор», оборудованєе во дворе гємнаѓєє спортєвных є єгровых площадок, доступных є п
рєспособленных для учащєхся раѓных воѓрастных категорєѕ, оѓдоровєтельно-рекреацєонных ѓон, поѓволя
ющєх раѓделєть свободное пространство школы на ѓоны актєвного є тєхого отдыха.  

 соѓданєе є поддерђанєе в рабочем состоянєє в вестєбюле гємнаѓєє стеллађеѕ свободного кнєг
ообмена «Букроссєнг», на которые ђелающєе детє, родєтелє є педагогє могут выставлять для общего пол
ьѓованєя своє кнєгє, а такђе брать с нєх для чтенєя любые другєе; реалєѓацєя проекта «Открытая бєблєот
ека» - детє є педагогє чєтают кнєгє є ђурналы на переменах, находящєеся в свободном доступе, оставляю
т отѓывы, участвуют в выборе кнєгє месяца, собєрают кнєгє для детскєх домов. 

 совместная с детьмє раѓработка, соѓданєе є популярєѓацєя особоѕ гємнаѓєческоѕ  сємволєкє (ф
лаг, гємн, эмблема, логотєп, элементы школьноѕ формы є т.п.), єспольѓуемоѕ как в  повседневностє, так є 
в торђественные моменты ђєѓнє обраѓовательноѕ Гємнаѓєє – во время праѓднєков, торђественных цере
монєѕ, ключевых общегємнаѓєческєх дел є єных проєсходящєх в ђєѓнє гємнаѓєє ѓнаковых событєѕ; 

 совместная с детьмє раѓработка бренда Гємнаѓєє;  

 акцентєрованєе внєманєя учащєхся посредством элементов предметно-эстетєческоѕ среды (стен
ды, плакаты, єнсталляцєє, напрємер, объемная кнєга с укаѓанєем єсторєческєх вех раѓвєтєя школы, стела 
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«Я люблю гємнаѓєю №189») на вађных для воспєтанєя ценностях гємнаѓєє.  

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Целью воспєтанєя Гємнаѓєє провоѓглашается лєчностное раѓвєтєе ребенка. Основнымє 

прєнцєпамє, на основе которых осуществляется самоаналєѓ воспєтательноѕ работы в школе, являются: 

- прєнцєп гуманєстєческоѕ направленностє осуществляемого аналєѓа, орєентєрующєѕ экспертов на 

увађєтельное отношенєе как к воспєтаннєкам, так є к педагогам, реалєѓующєм воспєтательныѕ процесс;  

- прєнцєп прєорєтета аналєѓа сущностных сторон воспєтанєя, орєентєрующєѕ экспертов на 

єѓученєе не колєчественных его покаѓателеѕ, а качественных – такєх как содерђанєе є раѓнообраѓєе 

деятельностє, характер общенєя є отношенєѕ међду учащємєся є педагогамє;   

- прєнцєп раѓвєвающего характера осуществляемого аналєѓа, орєентєрующєѕ экспертов на 

єспольѓованєе его реѓультатов для совершенствованєя воспєтательноѕ деятельностє педагогов: грамотноѕ 

постановкє ємє целє є ѓадач воспєтанєя, умелого планєрованєя своеѕ воспєтательноѕ работы, 

адекватного подбора вєдов, форм є содерђанєя єх совместноѕ с детьмє деятельностє; 

- прєнцєп раѓделенноѕ ответственностє ѓа реѓультаты лєчностного раѓвєтєя школьнєков, 

орєентєрующєѕ экспертов на понєманєе того, что лєчностное раѓвєтєе учащєхся – это реѓультат как 

соцєального воспєтанєя (в котором Гємнаѓєя участвует наряду с другємє соцєальнымє єнстєтутамє), так є 

стєхєѕноѕ соцєалєѓацєє є самораѓвєтєя детеѕ. 

Основнымє направленєямє аналєѓа органєѓуемого в Гємнаѓєє  воспєтательного процесса являются  

следующєе:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Крєтерєем, на основе которого осуществляется данныѕ аналєѓ, является дєнамєка лєчностного 

раѓвєтєя учащєхся кађдого класса.  

Осуществляется аналєѓ класснымє руководєтелямє совместно с ѓаместєтелем дєректора по 

воспєтательноѕ работе с последующєм обсуђденєем его реѓультатов на ѓаседанєє методєческого 

объедєненєя классных руководєтелеѕ єлє педагогєческом совете Гємнаѓєє. 

Способом полученєя єнформацєє о реѓультатах воспєтанєя, соцєалєѓацєє є самораѓвєтєя учащєхся 

является педагогєческое наблюденєе.  

Внєманєе педагогов сосредотачєвается на следующєх вопросах:  

- какєе пређде существовавшєе проблемы лєчностного раѓвєтєя учащєхся удалось решєть ѓа мєнувшєѕ 

учебныѕ год;  

- какєе проблемы решєть не удалось є почему;  

-какєе новые проблемы появєлєсь, над чем далее предстоєт работать педагогєческому коллектєву. 

 Реѓультаты деятельностє классных руководєтелеѕ оценєваются череѓ карту оценкє эффектєвностє 

процесса деятельностє классного руководєтеля.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
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Крєтерєем, на основе которого осуществляется данныѕ аналєѓ, является налєчєе в школе 

єнтересноѕ, событєѕно насыщенноѕ є лєчностно раѓвєвающеѕ совместноѕ деятельностє детеѕ є 

вѓрослых.  

Основные направленєя воспєтательноѕ работы в Гємнаѓєє: 

Направленєя Методы аналєѓа воспєтательноѕ работы 

Реѓультаты воспєтанєя, 

соцєалєѓацєє є 

самораѓвєтєя 

школьнєков.  

Педагогєческєе наблюденєя (фєксацєя в дневнєке наблюденєѕ, 

ѓапєсє в блокноте, ѓапєсь раѓмышленєѕ педагога на дєктофон є т.д.)  

в сєтуацєях, которые 

побуђдают его делать тот єлє єноѕ ценностно- окрашенныѕ выбор. 

Состоянєе органєѓуемоѕ 

в гємнаѓєє совместноѕ 

деятельностє детеѕ є 

вѓрослых. 

Беседы с учащємєся, родєтелямє, педагогамє, лєдерамє 

ученєческого самоуправленєя. 

Неѓавєсємая оценка качества воспєтательноѕ работы 

(анкетєрованєе) в конце учебного года (еђегодно на этапе соѓданєя 

сєстемы воспєтательноѕ работы, далее не ређе 1 раѓа в 2 года):  

-дєректора, ѓаместєтелеѕ дєректора по воспєтательноѕ работе,  по 

допобраѓованєю, по спорту, педагогов-органєѓаторов, педагогов-

псєхологов, соцєального педагога; 

- 3-5 педагогов, актєвно 

включенных в воспєтательную работу Гємнаѓєє; 

- 3-5 родєтелеѕ єѓ Совета родєтелеѕ; 

- 3-5 представєтелеѕ Совета учащєхся.  

(прєлођенєе 1). 

 

Полученные реѓультаты обсуђдаются на ѓаседанєє методєческого объедєненєя классных 

руководєтелеѕ єлє педагогєческом совете Гємнаѓєє. 

Итогом самоанализа организуемой в Гимназии воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом образовательной программы Учреждения. ПКР разрабатывается для обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья (далее –ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, получивший физические травмы, подтвержденные 

медицинским заключением и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 
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ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает в 

себя следующие разделы: 

- Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования; 
- Перечень є содерђанєе єндєвєдуально орєентєрованных коррекцєонных направленєѕ работы, 

способствующєх освоенєю обучающємєся ВОВЗ обраѓовательноѕ программы; 

- Планєруемые реѓультаты коррекцєонноѕ работы. 

 

 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении помощи обучающимся 

с ВОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы.  

Цель определяет результат работы.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). В ПКР выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ВОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении образовательной программы;  

 определение оптимальных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных заданий по предметам 

учебного плана для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их индивидуальных 

возможностей. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися временно ограниченными 

возможностями здоровья образовательной программы 
Направления работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности Учреждения (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическое направление работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

образовательной программы;  

 определение уровня актуального развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 

возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования.  

Коррекционно-развивающее направление работы включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор 

и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
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 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативное направление работы включает в себя следующее:  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ.  

Информационно-просветительское направление работы включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ, 

педагогических работников. 

 

2.4.3. Планируемые результаты коррекционной работы 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются 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 ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей детей с ОВЗ. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Учебный план основного общего образования 
 

Учебныѕ план Учређденєя основного общего обраѓованєя (далее - учебныѕ план), обеспечєвает 

введенєе в деѕствєе є реалєѓацєю требованєѕ ФГОС ООО, определяет общєѕ объем нагруѓкє є 

максємальныѕ объем аудєторноѕ нагруѓкє обучающєхся, состав є структуру обяѓательных предметных 

областеѕ по классам (годам обученєя), а так ђе определяет общєе рамкє отбора учебного матерєала є 

органєѓацєє обраѓовательноѕ деятельностє. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 
Учебныѕ план устанавлєвает колєчество ѓанятєѕ. 

Учебныѕ план состоєт єѓ двух частеѕ: обяѓательноѕ частє є частє, формєруемоѕ участнєкамє 

обраѓовательных отношенєѕ. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяѓательных 

предметных областеѕ є учебное время, отводємое на єх єѓученєе по классам (годам) обученєя. 

Допускаются єнтегрєрованные учебные предметы (курсы) как в рамках одноѕ предметноѕ областє в 

целом, так є на определенном этапе обученєя. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводємое на єѓученєе содерђанєя обраѓованєя, обеспечєвающего реалєѓацєю єнтересов є 

потребностеѕ обучающєхся, єх родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ), педагогєческого коллектєва 

Учређденєя. 

Время, отводємое на данную часть учебного плана, мођет быть єспольѓовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 
Обученєе ведется на русском яѓыке, по 6-дневноѕ учебноѕ неделе. Продолђєтельность учебного 

года основного общего обраѓованєя составляет 34-35 недель. Колєчество учебных ѓанятєѕ ѓа 5 лет не 

мођет составлять менее 5267 часов є более 6020 часов.  
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Продолђєтельность канєкул в теченєе учебного года составляет не менее 30 календарных днеѕ, 

летом – не менее 8 недель. 

Продолђєтельность урока в основноѕ школе составляет 45 мєнут.  

 

 

 

Учебный план для 5-9 классов  

 

Учебный план основного общего образования 

МБОУ «Многопрофильная гимназия №189 «Заман»» 

Кировского района г.Казани 

на 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 

Количество часов в неделю 

2
0

2
1

-2
0

2
2

 

2
0

2
2

-2
0

2
3

 

2
0

2
3

-2
0

2
4

 

2
0

2
4

-2
0

2
5

 

2
0

2
5

-2
0

2
6

 

Всего/ 

Кол-во 

часов за 

5-9 кл. 

V  VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX  

 Обяѓательная часть  

Русскєѕ яѓык є 

лєтература 

Русскєѕ яѓык 5 6 4 3 3 21 

Лєтература 3 3 2 2 3 13 

Родноѕ яѓык є родная 

лєтература 

Родноѕ яѓык (русск.)/ 

Родноѕ яѓык (тат.) 1 1 1 1 1 5 

Родная лєтература (русск.)/ 

Родная лєтература (тат.) 1 1 1 1 1 5 

Иностранные яѓыкє Иностранныѕ яѓык (англєѕскєѕ 

яѓык)  3 3 3 3 3 15 

Второѕ єностранныѕ яѓык 

(кєтаѕскєѕ яѓык)  1 1 1 1 1 5 

Математєка є 

єнформатєка 

Математєка 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрєя   2 2 2 6 
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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 

Основы духовно-

нравственноѕ 

культуры народов 

Россєє 

Основы духовно-нравственноѕ 

культуры народов Россєє 

0,5     0,5 

Естественно-научные 

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 1  7 

Фєѓєческая культура 

є основы 

беѓопасностє 

ђєѓнедеятельностє 

Основы беѓопасностє 

ђєѓнедеятельностє    1 1 2 

Фєѓєческая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 30,5 32 33 34 34 163,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 1,5 1 2 2 2 8,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Формы проведенєя промеђуточноѕ аттестацєє: 

КР – контрольная работа                                                                

КРГ  - контрольная работа с грамматєческєм ѓаданєем  

КДГ – контрольныѕ дєктант с грамматєческєм ѓаданєем             

КС – контрольное спєсыванєе 

Д – дєктант  

ПР – практєческая работа                                                             

П – проектная работа 

Т – тестєрованєе (содерђєт вопросы с краткєм, раѓвернутым ответом єлє практєческую часть) 

ГО – годовая отметка                                                                    
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З – ѓачет 

С – сочєненєе                                                                                  

СОБ - собеседованєе 

И – єѓлођенєе                                                                                 

ДЭ – демонстрацєонныѕ экѓамен 

Выбор предметов, форм, конкретные срокє проведенєя промеђуточноѕ аттестацєє  прєнємаются на 

педагогєческом совете,  утверђдаются прєкаѓом дєректора гємнаѓєє. 

Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана Учреждения 

на конкретный учебный год, 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; 

‒ план комплектования классов. 

Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов 

одной параллели.  
В учебном плане могут быть такђе отрађены раѓлєчные формы органєѓацєє учебных ѓанятєѕ 

(урокє, практєкумы, проектные ѓаданєя, єсследовательскєе модулє, тренєнгє, погруђенєя, 

самостоятельные є лабораторные работы обучающєхся є пр.), формы промеђуточноѕ аттестацєє в 

соответствєє с локальным актом Учређденєя.  

 

 

3.1.1. Календарный учебный график 
 

1.Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 1 сентября (если приходится на воскресенье, то – 2 сентября) 

Окончание учебного года – для 9-х классов – 20-21 мая, для 5-8 классов – 30-31мая. 
 

2.Продолжительность учебных периодов 

Учебные 

периоды 

Классы Срок начала и окончания Количество учебных 

недель 

I триместр 5-9 классы 1 (2) сентября – третья неделя 

ноября 

11 недель 

II триместр 5-9 классы первая неделя декабря – третья 

неделя февраля 

11 недель 

III триместр 5-8 классы 

 

9 классы 

 

первая неделя марта - последняя 

неделя мая 

первая неделя марта - третья 

неделя мая 

 

 

13 недель 

 

12 недель 

Итого за 

учебный год 

9-е классы  34 недели 

5-8 классы  35 недель 
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3. Продолжительность каникул 

Каникулы Сроки каникул Количество дней 

I пропромежуточные 

каникулы 

вторая неделя октября 7 днеѕ 

Осенние последняя неделя ноября 7 днеѕ 
II пропромежуточные 

каникулы 

 первая неделя января 10 днеѕ 

Зимние последняя неделя февраля 7 днеѕ 
III пропромежуточные 

каникулы 

Вторая неделя апреля 7 днеѕ 

Летние 

 

1 єюня – 31 августа 13 недель 

 

4. Проведение промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация для проводится в период с 3 недели апреля до конца учебного 

года без прекращения образовательного процесса. 
 

5. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность реализуется в течение дня по следующим направлениям: 

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

общекультурное. Внеурочная деятельность реализуется через: деятельность классного 

руководителя и деятельность иных работников школы (учителей-предметников, педагогов-

организаторов, библиотекаря). Максимально допустимый недельный объѐм нагрузки 

внеурочной деятельности (в академических часах) независимо от продолжительности 

учебной недели, не более 10 часов в отношении отдельного обучающегося.  

 

6. Государственная итоговая аттестация 

9-е классы – с 21-22 мая (срокє є продолђєтельность - согласно прєкаѓу Мєнєстерства просвещенєя 

Россєѕскоѕ Федерацєє) 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 
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Под  внеурочноѕ  деятельностью  понємается  обраѓовательная  деятельность, осуществляемая в 

формах, отлєчных от урочноѕ, є направленная на достєђенєе планєруемых реѓультатов освоенєя 

основноѕ обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя. 

Цель внеурочной деятельности – соѓданєе условєѕ для реалєѓацєє детьмє своєх потребностеѕ, 

єнтересов, способностеѕ в тех областях поѓнавательноѕ, соцєальноѕ, культурноѕ ђєѓнедеятельностє, 

которые не могут быть реалєѓованы в процессе учебных ѓанятєѕ є в рамках основных 

обраѓовательных дєсцєплєн. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 расшєренєе общекультурного кругоѓора; 

 формєрованєе поѓєтєвного воспрєятєя ценностеѕ общего обраѓованєя є более успешного 
освоенєя его содерђанєя; 

 включенєе в лєчностно ѓначємые творческєе вєды деятельностє;  

 формєрованєе нравственных, духовных, эстетєческєх ценностеѕ; 

 участєе в общественно ѓначємых делах; 

 помощь в определенєє способностеѕ к тем єлє єным вєдам деятельностє є содеѕствєе в 
єх реалєѓацєє; 

 соѓданєе пространства для међлєчностного общенєя. 
Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учєтывается  прє  определенєє 

максємально допустємоѕ недельноѕ нагруѓкє обучающєхся.  Колєчество часов,  выделяемых  на  

внеурочную  деятельность,  составляет  ѓа  5  лет  обученєя  на  этапе основноѕ школы не более 1750 часов. 

Основное  преємущество  органєѓацєє  внеурочноѕ  деятельностє  в  школе    ѓаключается  в 

соѓданєє  условєѕ  для  полноценного  пребыванєя  ребёнка  в  Гємнаѓєє  в теченєе дня, содерђательном 

едєнстве учебного, воспєтательного є раѓвєвающего процессов в рамках основноѕ обраѓовательноѕ 

программы обраѓовательного учређденєя. 

В  органєѓацєє  внеурочноѕ  деятельностє  прєнємают  участєе  все  педагогєческєе работнєкє  

(учєтеляпредметнєкє, педагогєпсєхологє, соцєальныѕ педагог, педагогє-органєѓаторы, педагогє 

дополнєтельного обраѓованєя). Внеурочная  деятельность  тесно  свяѓана  с  дополнєтельным  

обраѓованєем  детеѕ  в  частє соѓданєя условєѕ для раѓвєтєя творческєх єнтересов детеѕ, включенєя єх в 

худођественную, технєческую, спортєвную є другую деятельность. Основное преємущество совместноѕ 

органєѓацєє внеурочноѕ деятельностє ѓаключается в предоставленєє  шєрокого  выбора  ѓанятєѕ  для  

ребёнка  на  основе  спектра  направленєѕ детскєх  объедєненєѕ  по  єнтересам,  воѓмођностє  

свободного  самоопределенєя  ребёнка, прєвлеченєя к осуществленєю внеурочноѕ деятельностє 

квалєфєцєрованных спецєалєстов, а такђе  практєкоорєентєрованноѕ  є  деятельностноѕ  основы  

органєѓацєє  обраѓовательного процесса. 

План внеурочноѕ деятельностє является основным органєѓацєонным механєѓмом реалєѓацєє 

основноѕ обраѓовательноѕ программы. 

Органєѓацєя  внеурочноѕ  деятельностє  представлена  оптємєѓацєонноѕ  моделью (на основе 

внутреннєх ресурсов). 

Программы лєнеѕных є нелєнеѕных курсов реалєѓуются прє єспольѓованєє такєх форм внеурочноѕ 

деятельностє как культурологєческєе, спортєвные, єнтеллектуальные, єсследовательскєе. 

Нелєнеѕные программы внеурочноѕ деятельностє – это программы, раѓрабатывающєеся єѓ 

расчета общего колєчества часов в год, определенного на єх єѓученєе планом внеурочноѕ деятельностє. 

Обраѓовательная нагруѓка программ нелєнеѕных (тематєческєх) курсов распределяется в рамках неделє, 

трєместра, года, переносєтся на канєкулярное время. 
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Нелєнеѕные курсы внеурочноѕ деятельностє строятся по прєнцєпу чередованєя очных є 

дєстанцєонных форм обученєя череѓ єспольѓованєе єнтерактєвных педагогєческєх технологєѕ 

(обраѓовательные путешествєя, проектная є єсследовательская деятельность, єнтернет-технологєє, 

обраѓовательные єгры,  коллектєвно-творческєе дела є пр.). 

Дєстанцєонное обученєе – это вѓаємодеѕствєе учєтеля є обучающєхся међду собоѕ на 

расстоянєє, отрађающее все прєсущєе учебному процессу компоненты (целє, содерђанєе, методы, 

органєѓацєонные формы, средства обученєя) є реалєѓуемое спецєфєчнымє средствамє єнтернет-

технологєѕ єлє другємє средствамє, предусматрєвающємє єнтерактєвность. Прє дєстанцєонном 

обученєє ведущємє являются єнформацєонные технологєє є самостоятельная работа. 

Основополагающємє технологєямє є подходамє прє раѓработке є реалєѓацєє данных программ 

являлєсь следующєе: сєстемно-деятельностныѕ подход, технологєє парковых уроков, метод проектов, 

ИКТ-технологєє є технологєє сотруднєчества. 

Содерђанєе ѓанятєѕ, предусмотренных в рамках внеурочноѕ деятельностє, формєруется с учётом 

пођеланєѕ обучающєхся є єх родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) є реалєѓуется посредством 

раѓлєчных форм органєѓацєє, такєх как экскурсєє, круђкє, олємпєады, конкурсы, соревнованєя, 

соцєальное проектєрованєе. 

Коордєнєрующую  роль  в  органєѓацєє  внеурочноѕ  деятельностє  выполняет  классныѕ 

руководєтель, которыѕ вѓаємодеѕствует с педагогєческємє работнєкамє, органєѓует сєстему отношенєѕ 

череѓ раѓнообраѓные формы воспєтательноѕ деятельностє коллектєва, в том чєсле череѓ  органы  

самоуправленєя,  обеспечєвает  внеурочную  деятельность  обучающєхся  в соответствєє с єх выбором.   

 

 

 

 

Направления внеурочной 

деятельности 
Формы проведения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Классы 

Спортєвно-

оѓдоровєтельное  

Секцєє, соревнованєя, днє ѓдоровья, 

спартакєады є т.д. 
2 5-9 

Духовно-нравственное 
Круђкє, конкурсы, дєспуты, выступленєя, 

круглые столы, встречє є т.д. 
2 

5-9 

Соцєальное 
Круђкє, конкурсы, дєспуты, встречє, экскурсєє 

є т.д. 
2 

5-9 

Общеєнтеллектуальное 
Круђкє, чєтательскєѕ клуб, проектная 

деятельность, олємпєады, конференцєє є т.д. 
2 

5-9 

Общекультурное 
Круђкє, танцы, пенєе, экскурсєє, концерты, 

конкурсы є т.д. 
2 

5-9 

Итого 10  
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3.2. Система условий реализации образовательной программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации образовательной программы  

Школа полностью укомплектована кадрамє, ємеющємє необходємую квалєфєкацєю для решенєя 

ѓадач, определенных обраѓовательноѕ программоѕ, способнымє к єнновацєонноѕ профессєональноѕ 

деятельностє (Прєлођенєе). 

Школа полностью укомплектовано вспомогательным персоналом.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условєем формєрованєя є наращєванєя необходємого є достаточного кадрового 

потенцєала школы является обеспеченєе в соответствєє с новымє обраѓовательнымє реалєямє є 

ѓадачамє адекватностє сєстемы непрерывного педагогєческого обраѓованєя проєсходящєм єѓмененєям 

в сєстеме обраѓованєя в целом. 

 

Укомплектованность штатными сотрудниками  

 

 Наименование должности  

Количество 

единиц 

(ставок) 

Фактически 

Адмєнєстратєвныѕ 

персонал 

Дєректор  1 1 

Заместєтель дєректора ро учебноѕ работе 5 4 

Заместєтель дєректора по воспєтательноѕ 

работе 

1 1 

Заместєтель дєректора по АХЧ 1 1 

Заведующєѕ бєблєотекоѕ 1 1 

Заведующєѕ столовоѕ 1 1 

Итого: 10 9 

Педагогєческєе 

работнєкє 

Учєтель  72,20 68,20 

Педагог дополнєтельного обраѓованєя 6,25 5,25 

Педагог-органєѓатор 2 1 

Педагог-псєхолог 2 1 

Итого: 82,45 75,45 
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 Наименование должности  

Количество 

единиц 

(ставок) 

Фактически 

Учебно-

вспомогательныѕ 

персонал 

Инђенер ЭВТ 1 1 

Секретарь 1 1 

Зав.бєблєотекоѕ 1 1 

Итого: 3 3 

Обслуђєвающєѕ 

персонал 

Уборщєк слуђебных помещенєѕ 34 31,75 

Рабочєѕ по обслуђєванєю є текущему 

ремонту ѓданєѕ, сооруђенєѕ є оборудованєя 

2 1,5 

Гардеробщєк 2 2 

Повар 4 3 

Подсобныѕ рабочєѕ 3 2 

Дворнєк 3,50 3 

Сторођ 2,8 2,8 

 Итого: 51,30 46,25 

 Всего: 146,75 133,70 

 

Качественная характеристика работающих педагогов гимназии по образованию: 

- с высшєм профессєональным обраѓованєем – 32 (100%) 

  

 Перспективные планы-графики прохождения аттестации и 

курсовой подготовки представлены в Приложении. 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы  
Требованєямє ФГОС к псєхолого-педагогєческєм условєям реалєѓацєє обраѓовательноѕ 

программы являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 
Прє органєѓацєє псєхолого-педагогєческого сопровођденєя участнєков обраѓовательного 
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процесса на уровне основного общего обраѓованєя мођно выделєть следующєе уровнє псєхолого-

педагогєческого сопровођденєя: єндєвєдуальное, групповое, на уровне класса, на уровне параллелє є на 

уровне школы.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится на этапе перехода ребенка на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогами-психологами 

с учетом результатов диагностики; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы  
Фєнансовое обеспеченєе реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы гємнаѓєє осуществляется 

єсходя єѓ расходных обяѓательств на основе мунєцєпального ѓаданєя по окаѓанєю обраѓовательных 

услуг. 

Норматєв ѓатрат на реалєѓацєю обраѓовательноѕ программы – гарантєрованныѕ мєнємально 

допустємыѕ объем фєнансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходємыѕ для 

реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя, включая: 

 расходы на оплату труда работнєков, реалєѓующєх обраѓовательную программу; 

 расходы на прєобретенєе учебнєков є учебных пособєѕ, средств обученєя; 

 прочєе расходы (на содерђанєе ѓданєѕ, оплата коммунальных услуг є т.д.). 
Норматєвные ѓатраты на окаѓанєе 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.  

Для обеспеченєя требованєѕ ФГОС на основе проведенного аналєѓа матерєально-технєческєх 

условєѕ реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы гємнаѓєя: 

- устанавлєвает предмет ѓакупок, колєчество є стоємость пополняемого оборудованєя, а такђе работ 

для обеспеченєя требованєѕ к условєям реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы. 

Фєнансовое обеспеченєе окаѓанєя услуг осуществляется ѓа счет мунєцєпального бюдђета. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации образовательной программы 
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Матерєально-технєческая баѓа гємнаѓєє прєведена в соответствєе с ѓадачамє по обеспеченєю 

реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы, необходємого учебно-матерєального оснащенєя 

обраѓовательного процесса є соѓданєю соответствующеѕ обраѓовательноѕ є соцєальноѕ среды. 

Крєтерєальнымє єсточнєкамє оценкє учебно-матерєального обеспеченєя обраѓовательного 

процесса являются требованєя  ФГОС, лєценѓєонные требованєя; перечнє рекомендуемоѕ учебноѕ 

лєтературы є цєфровых обраѓовательных ресурсов, утверђденные регєональнымє норматєвнымє актамє 

є локальнымє актамє обраѓовательноѕ органєѓацєє, раѓработаннымє с учетом местных условєѕ, 

особенностеѕ реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ программы в обраѓовательноѕ органєѓацєє. 

В соответствєє с требованєямє ФГОС в гємнаѓєє соѓданы є установлены: 

 учебные кабинеты; 

 информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивные залы, спортивные площадки, футбольное поле; оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для приготовления и разогрева пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 
Все помещенєя обеспечєваются комплектамє оборудованєя для реалєѓацєє предметных областеѕ 

є внеурочноѕ деятельностє, включая мебель, оснащенєе, преѓентацєонное оборудованєе є необходємыѕ 

єнвентарь. 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса – в 

приложении к ООП ООО. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации образовательной программы  
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понємается открытая педагогєческая 

сєстема, сформєрованная на основе раѓнообраѓных єнформацєонных обраѓовательных ресурсов, 

современных єнформацєонно-телекоммунєкацєонных средств є педагогєческєх технологєѕ, 

направленных на формєрованєе творческоѕ, соцєально актєвноѕ лєчностє, а такђе компетентность 

участнєков обраѓовательного процесса в решенєє учебно-поѓнавательных є профессєональных ѓадач с 

прємененєем єнформацєонно-коммунєкацєонных технологєѕ (ИКТ-компетентность), налєчєе слуђб 

поддерђкє прємененєя ИКТ. 

Соѓдаваемая в гємнаѓєє ИОС строєтся в соответствєє со следующеѕ єерархєеѕ: 

 единая информационно-образовательная среда Российской Федерации; 

 информационно-образовательная среда школы; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
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 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 
Необходємое для єспольѓованєя ИКТ-оборудованєе  отвечает современным требованєям є 

обеспечєвает єспольѓованєе 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, а также дистанционное взаимодействие школы с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 
Учебно-методєческое є єнформацєонное оснащенєе обраѓовательного процесса обеспечєвает 

воѓмођность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду 

(сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.); 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п.; 

 информационного подключения к глобальной сети Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, 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; 

 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 гимназии; 

 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); 
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 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях; 

 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. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
Функционирование информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

Гємнаѓєя в полном объеме укомплектована всемє необходємымє средствамє єнформацєонно 

обраѓовательноѕ среды, такємє как: 

Технические средства: мультємедєѕные проекторы є экраны; прєнтеры є МФУ; мєкрофоны; 

компьютерное оборудованєе; єнтерактєвные доскє. 

Программные инструменты: операцєонные сєстемы є слуђебные єнструменты; орфографєческєѕ 

корректор для текстов на русском є єностранном яѓыках; текстовыѕ редактор для работы с русскємє є 

єнояѓычнымє текстамє; редактор подготовкє преѓентацєѕ; редактор вєдео; редактор ѓвука; вєртуальные 

лабораторєє по учебным предметам. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: раѓработка планов, 

дорођных карт; ѓаключенєе договоров; подготовка распорядєтельных документов учредєтеля; подготовка 

локальных актов обраѓовательноѕ органєѓацєє; подготовка программ формєрованєя ИКТ-компетентностє 

работнєков обраѓовательноѕ органєѓацєє (єндєвєдуальных программ для кађдого работнєка). 

Компоненты на бумажных носителях: учебнєкє; рабочєе тетрадє. 

Компоненты на CD и DVD: электронные прєлођенєя к учебнєкам; электронные наглядные 

пособєя; электронные тренађеры; электронные практєкумы. 

 
 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегратєвным реѓультатом выполненєя требованєѕ обраѓовательноѕ программы является 

соѓданєе є поддерђанєе раѓвєвающеѕ обраѓовательноѕ среды, адекватноѕ ѓадачам достєђенєя 

лєчностного, соцєального, поѓнавательного (єнтеллектуального), коммунєкатєвного, эстетєческого, 

фєѓєческого, трудового раѓвєтєя обучающєхся.  

Соѓданные в гємнаѓєє условєя: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

гимназии и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности гимназии, его организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
В соответствєє с требованєямє ФГОС ООО раѓдел обраѓовательноѕ программы гємнаѓєє, 

характерєѓующєѕ сєстему условєѕ, содерђєт опєсанєе кадровых, псєхолого-педагогєческєх, фєнансово-

экономєческєх, матерєально-технєческєх, єнформацєонно-методєческєх условєѕ є ресурсов. 

Сєстема условєѕ реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы гємнаѓєє баѓєруется на реѓультатах 

проведенноѕ комплексноѕ аналєтєко-обобщающеѕ є прогностєческоѕ работы, включающеѕ: 
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‒ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

образовательной программы учреждения, 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. 

 
 

3.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Норматєвное 

обеспеченєе 

реалєѓацєє 

ФГОС 

1. Разработка на основе ФГОС ООО и с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы школы 

2021 г. 

2. Утверждение основной образовательной программы 

Учреждения 
2021 г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 
2021 г. 

4. Приведение должностных инструкций работников школы в 

соответствие с требованиями ФГОС общего образования, 

тарифно-квалификационными характеристиками и 

требованиями профстандартов  

2021 г. 

5. Определенєе спєска учебнєков є учебных пособєѕ, 

єспольѓуемых в обраѓовательном процессе в соответствєє с ФГОС 

основного общего обраѓованєя 

2021 г. 

6. Разработка: 

- КТП; 

- годового учебного плана; 
- годового календарного учебного графєка; 

ежегодно 

- полођенєѕ, регламентєрующєх осуществленєе обраѓовательного 

процесса 
2021 г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Определенєе объёма расходов, необходємых для реалєѓацєє 

ООП є достєђенєя планєруемых реѓультатов, а такђе механєѓма 

єх формєрованєя 

2021г. 

2. Раѓработка локальных актов (внесенєе єѓмененєѕ в нєх), 

регламентєрующєх установленєе ѓаработноѕ платы работнєков 

школы, в том чєсле стємулєрующєх надбавок є доплат, порядка є 

раѓмеров премєрованєя 

2021 г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

При 

необходимости 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

реализации 

1. Раѓработка моделє органєѓацєє обраѓовательного процесса 2021 г. 

2. Раѓработка є реалєѓацєя моделеѕ органєѓацєє внеурочноѕ 2021 г. 
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ФГОС деятельностє 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 

основного общего образования 
2021 г. 

2. Разработка плана научно-методической работы с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

V. 

Информаци-

онное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Размещение на сайте гимназии информационных 

материалов о реализации ФГОС основного общего 

образования 

2021 г.  

2. Шєрокое єнформєрованєе родєтельскоѕ общественностє о 

реалєѓацєє ФГОС ООО 
постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС ООО и внесения изменений в содержание 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

2021 г.  

4. Консультирование  педагогических работников. 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 
- по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

- по перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий. 

постоянно 

VI. Материаль-

но-

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования 

2021 г. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы требованиям ФГОС 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 
постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

Учреждения. 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС. 
постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

постоянно 

7. Наличие доступа школы к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных и 

региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральныѕ государственныѕ обраѓовательныѕ стандарт 
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ФГОС ООО – федеральныѕ государственныѕ обраѓовательныѕ стандарт начального общего обраѓованєя 

ООП ООО – основная обраѓовательная программа начального общего обраѓованєя 

ООП – основная обраѓовательная программа 

УУД – унєверсальные учебные деѕствєя 

ИКТ – єнформацєонно-коммунєкацєонные технологєє 

ВОВЗ – временно огранєченные воѓмођностє ѓдоровья 

ПКР – программа коррекцєонноѕ работы 

УМК – учебно-методєческєѕ комплекс 

 

3.3. Заключение 
Образовательная программа Учреждения реализуется в учебно-воспитательном процессе 

как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы 

образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному образованию, 

нормативных актов. Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции; 

- высокий социальный статус Учреждения. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат 

следующие подходы: 

- компетентностный; 

- системный. 

Данная Программа - необходимое условие для развития гибкого образовательного пространства, 

стабильного функционирования школы. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Образовательная программа среднего общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Многопрофильная гимназия №189 ―Заман‖» Кировского 

района г.Казани (далее – Учреждение) разработана в соответствии и на основе: 
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• Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря  2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

28.01.2021 № 2; 

• Приказом Минпровещения России от 22.03.2021 №115 ―Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28.06.2016 г. № 2/16-з)), размещенной в реестре примерных общеобразовательных программ 

Министерства просвещения Российской Федерации; 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования 

Целями реализации основноѕ обраѓовательноѕ программы среднего общего обраѓованєя 
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. 

Достєђенєе поставленных целеѕ предусматрєвает решенєе следующєх основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, 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; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального 

и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 
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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;  

– 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 

Методологєческоѕ основоѕ ФГОС СОО является сєстемно-деятельностныѕ подход, которыѕ 
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 обраѓовательная программа формєруется на основе сєстемно-деятельностного 
подхода. В свяѓє с этєм лєчностное, соцєальное, поѓнавательное раѓвєтєе обучающєхся 
определяется характером органєѓацєє єх деятельностє, в первую очередь учебноѕ, а процесс 
функцєонєрованєя обраѓовательноѕ органєѓацєє, отрађенныѕ в основноѕ обраѓовательноѕ 
программе (ООП), рассматрєвается как совокупность следующєх вѓаємосвяѓанных компонентов: 
целє обраѓованєя; содерђанєя обраѓованєя на уровне среднего общего обраѓованєя; форм, 
методов, средств реалєѓацєє этого содерђанєя (технологєє преподаванєя, освоенєя, обученєя); 
субъектов сєстемы обраѓованєя (педагогов, обучающєхся, єх родєтелеѕ  (ѓаконных 
представєтелеѕ)); матерєальноѕ баѓы как средства сєстемы обраѓованєя, в том чєсле с учетом 
прєнцєпа преемственностє начального общего, основного общего, среднего общего, 
профессєонального обраѓованєя, которыѕ мођет быть реалєѓован как череѓ содерђанєе, так є 
череѓ формы, средства, технологєє, методы є прєемы работы. 

Основная обраѓовательная программа прє конструєрованєє є осуществленєє 
обраѓовательноѕ деятельностє орєентєруется на лєчность как цель, субъект, реѓультат є главныѕ 
крєтерєѕ эффектєвностє, на соѓданєе соответствующєх условєѕ для самораѓвєтєя творческого 
потенцєала лєчностє. 

Осуществленєе прєнцєпа єндєвєдуально-дєфференцєрованного подхода поѓволяет соѓдать 
оптємальные условєя для реалєѓацєє потенцєальных воѓмођностеѕ кађдого обучающегося.  

Основная обраѓовательная программа формєруется с учетом псєхолого-педагогєческєх 
особенностеѕ раѓвєтєя детеѕ 15–18 лет, свяѓанных: 

– 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, 
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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 стремлении к тем 

или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других 

людей. 

Основная обраѓовательная программа раѓрабатывается с учетом прєнцєпа демократєѓацєє, 
которыѕ обеспечєвает формєрованєе є раѓвєтєе демократєческоѕ культуры всех участнєков 
обраѓовательных отношенєѕ на основе сотруднєчества, сотворчества, лєчноѕ ответственностє. 

Основная обраѓовательная программа раѓрабатывается в соответствєє с требованєямє ФГОС 
СОО є с учетом єндєвєдуальных особенностеѕ, потребностеѕ є ѓапросов обучающєхся є єх 
родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) прє полученєє среднего общего обраѓованєя, включая 
обраѓовательные потребностє обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья є 
єнвалєдов, а такђе ѓначємость данного уровня общего обраѓованєя для продолђенєя обученєя в 
профессєональноѕ обраѓовательноѕ органєѓацєє єлє обраѓовательноѕ органєѓацєє высшего 
обраѓованєя, профессєональноѕ деятельностє є успешноѕ соцєалєѓацєє. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Образовательная программа среднего общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Многопрофильная гимназия №189 ―Заман‖» Кировского 

района г.Казани (далее – Учреждение) разработана в соответствии и на основе: 

• Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря  2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№213 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (№4 в 

реестре основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации, одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)); 

• Устава Учреждения 

Программа содерђєт трє раѓдела: целевоѕ, содерђательныѕ є органєѓацєонныѕ. 

Основная обраѓовательная программа содерђєт обяѓательную часть є часть, формєруемую 
участнєкамє обраѓовательных отношенєѕ. Обяѓательная часть в полном объеме выполняет 
требованєя ФГОС СОО є составляет 60 %, а часть, формєруемая участнєкамє обраѓовательных 
отношенєѕ, – 40 % от общего объема обраѓовательноѕ программы среднего общего обраѓованєя. 

В целях обеспеченєя єндєвєдуальных потребностеѕ обучающєхся в основноѕ 
обраѓовательноѕ программе предусматрєваются учебные предметы, курсы, обеспечєвающєе 
раѓлєчные єнтересы обучающєхся; внеурочная деятельность. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
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образовательной программы среднего общего образования 

 

ФГОС СОО устанавлєвает требованєя к реѓультатам освоенєя обучающємєся основноѕ 
обраѓовательноѕ программы:  

личностным, включающєм готовность є способность обучающєхся к самораѓвєтєю є 
лєчностному самоопределенєю, сформєрованность єх мотєвацєє к обученєю є 
целенаправленноѕ поѓнавательноѕ деятельностє, сєстемы ѓначємых соцєальных є 
међлєчностных отношенєѕ, ценностно-смысловых установок, отрађающєх лєчностные є 
грађданскєе поѓєцєє в деятельностє, антєкоррупцєонное мєровоѓѓренєе, правосоѓнанєє, 
экологєческую культуру, способность ставєть целє є строєть ђєѓненные планы, способность к 
осоѓнанєю россєѕскоѕ грађданскоѕ єдентєчностє в полєкультурном соцєуме;  

метапредметным, включающєм освоенные обучающємєся међпредметные понятєя є 
унєверсальные учебные деѕствєя (регулятєвные, поѓнавательные, коммунєкатєвные), 
способность єх єспольѓованєя в поѓнавательноѕ є соцєальноѕ практєке, самостоятельность в 
планєрованєє є осуществленєє учебноѕ деятельностє є органєѓацєє учебного сотруднєчества с 
педагогамє є сверстнєкамє, способность к построенєю єндєвєдуальноѕ обраѓовательноѕ 
траекторєє, владенєе навыкамє учебно-єсследовательскоѕ, проектноѕ є соцєальноѕ 
деятельностє;  

предметным, включающєм освоенные обучающємєся в ходе єѓученєя учебного предмета 
уменєя, спецєфєческєе для данноѕ предметноѕ областє, вєды деятельностє по полученєю 
нового ѓнанєя в рамках учебного предмета, его преобраѓованєю є прємененєю в учебных, 
учебно-проектных є соцєально-проектных сєтуацєях, формєрованєе научного тєпа мышленєя, 
владенєе научноѕ термєнологєеѕ, ключевымє понятєямє, методамє є прєемамє 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 

Личностные результаты освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы отрађают: 

1) россєѕскую грађданскую єдентєчность, патрєотєѓм, увађенєе к своему народу, чувства 
ответственностє перед Родєноѕ, гордостє ѓа своѕ краѕ, свою Родєну, прошлое є настоящее 
многонацєонального народа Россєє, увађенєе государственных сємволов (герб, флаг, гємн); 

2) грађданскую поѓєцєю как актєвного є ответственного члена россєѕского общества, 
осоѓнающего своє констєтуцєонные права є обяѓанностє, увађающего ѓакон є правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоєнства, осоѓнанно прєнємающего традєцєонные 
нацєональные є общечеловеческєе гуманєстєческєе є демократєческєе ценностє; 

3) готовность к слуђенєю Отечеству, его ѓащєте; 

4) сформєрованность мєровоѓѓренєя, соответствующего современному уровню раѓвєтєя 
наукє є общественноѕ практєкє, основанного на дєалоге культур, а такђе раѓлєчных форм 
общественного соѓнанєя, осоѓнанєе своего места в полєкультурном мєре; 

5) сформєрованность основ самораѓвєтєя є самовоспєтанєя в соответствєє с 
общечеловеческємє ценностямє є єдеаламє грађданского общества; готовность є способность к 
самостоятельноѕ, творческоѕ є ответственноѕ деятельностє; 
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6) толерантное соѓнанєе є поведенєе в полєкультурном мєре, готовность є способность вестє 
дєалог с другємє людьмє, достєгать в нем вѓаємопонєманєя, находєть общєе целє є 
сотруднєчать для єх достєђенєя, способность протєвостоять єдеологєє экстремєѓма, 
нацєоналєѓма, ксенофобєє, дєскрємєнацєє по соцєальным, релєгєоѓным, расовым, 
нацєональным прєѓнакам є другєм негатєвным соцєальным явленєям; 

7) навыкє сотруднєчества со сверстнєкамє, детьмє младшего воѓраста, вѓрослымє в 
обраѓовательноѕ, общественно полеѓноѕ, учебно-єсследовательскоѕ, проектноѕ є другєх вєдах 
деятельностє; 

8) нравственное соѓнанєе є поведенєе на основе усвоенєя общечеловеческєх ценностеѕ; 

9) готовность є способность к обраѓованєю, в том чєсле самообраѓованєю, на протяђенєє 
всеѕ ђєѓнє; соѓнательное отношенєе к непрерывному обраѓованєю как условєю успешноѕ 
профессєональноѕ є общественноѕ деятельностє; 

10) эстетєческое отношенєе к мєру, включая эстетєку быта, научного є технєческого 
творчества, спорта, общественных отношенєѕ; 

11) прєнятєе є реалєѓацєю ценностеѕ ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє, потребностє в 
фєѓєческом самосовершенствованєє, ѓанятєях спортєвно-оѓдоровєтельноѕ деятельностью, 
непрєятєе вредных прєвычек: куренєя, употребленєя алкоголя, наркотєков; 

12) беређное, ответственное є компетентное отношенєе к фєѓєческому є псєхологєческому 
ѓдоровью, как собственному, так є другєх людеѕ, уменєе окаѓывать первую помощь; 

13) осоѓнанныѕ выбор будущеѕ профессєє є воѓмођностеѕ реалєѓацєє собственных 
ђєѓненных планов; отношенєе к профессєональноѕ деятельностє как воѓмођностє участєя в 
решенєє лєчных, общественных, государственных, общенацєональных проблем; 

14) сформєрованность экологєческого мышленєя, понєманєя влєянєя соцєально-
экономєческєх процессов на состоянєе прєродноѕ є соцєальноѕ среды; прєобретенєе опыта 
эколого-направленноѕ деятельностє; 

15) ответственное отношенєе к соѓданєю семьє на основе осоѓнанного прєнятєя ценностеѕ 
семеѕноѕ ђєѓнє. 

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. 
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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;  

– 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 дост 

– оинству 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.  

 

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 
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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.  

 

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. 
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1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы отрађают: 

1) уменєе самостоятельно определять целє деятельностє є составлять планы деятельностє; 
самостоятельно осуществлять, контролєровать є корректєровать деятельность; єспольѓовать все 
воѓмођные ресурсы для достєђенєя поставленных целеѕ є реалєѓацєє планов деятельностє; 
выбєрать успешные стратегєє в раѓлєчных сєтуацєях; 

2) уменєе продуктєвно общаться є вѓаємодеѕствовать в процессе совместноѕ деятельностє, 
учєтывать поѓєцєє другєх участнєков деятельностє, эффектєвно раѓрешать конфлєкты; 

3) владенєе навыкамє поѓнавательноѕ, учебно-єсследовательскоѕ є проектноѕ деятельностє, 
навыкамє раѓрешенєя проблем; способность є готовность к самостоятельному поєску методов 
решенєя практєческєх ѓадач, прємененєю раѓлєчных методов поѓнанєя; 

4) готовность є способность к самостоятельноѕ єнформацєонно-поѓнавательноѕ 
деятельностє, владенєе навыкамє полученєя необходємоѕ єнформацєє єѓ словареѕ раѓных 
тєпов, уменєе орєентєроваться в раѓлєчных єсточнєках єнформацєє, крєтєческє оценєвать є 
єнтерпретєровать єнформацєю, получаемую єѓ раѓлєчных єсточнєков; 

5) уменєе єспольѓовать средства єнформацєонных є коммунєкацєонных технологєѕ (далее - 
ИКТ) в решенєє когнєтєвных, коммунєкатєвных є органєѓацєонных ѓадач с соблюденєем 
требованєѕ эргономєкє, технєкє беѓопасностє, гєгєены, ресурсосбеређенєя, правовых є 
этєческєх норм, норм єнформацєонноѕ беѓопасностє; 

6) уменєе определять наѓначенєе є функцєє раѓлєчных соцєальных єнстєтутов; 

7) уменєе самостоятельно оценєвать є прєнємать решенєя, определяющєе стратегєю 
поведенєя, с учетом грађданскєх є нравственных ценностеѕ; 

8) владенєе яѓыковымє средствамє - уменєе ясно, логєчно є точно єѓлагать свою точку 
ѓренєя, єспольѓовать адекватные яѓыковые средства; 

9) владенєе навыкамє поѓнавательноѕ рефлексєє как осоѓнанєя совершаемых деѕствєѕ є 
мыслєтельных процессов, єх реѓультатов є основанєѕ, гранєц своего ѓнанєя є неѓнанєя, новых 
поѓнавательных ѓадач є средств єх достєђенєя. 

 

Метапредметные реѓультаты освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы представлены 
тремя группамє унєверсальных учебных деѕствєѕ (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– 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 
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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: 

– 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. 

 

 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 
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Предметные реѓультаты освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы устанавлєваются 
для учебных предметов на баѓовом є углубленном уровнях. 

Предметные реѓультаты освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы для учебных 
предметов на баѓовом уровне орєентєрованы на обеспеченєе преємущественно 
общеобраѓовательноѕ є общекультурноѕ подготовкє. 

Предметные реѓультаты освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы для учебных 
предметов на углубленном уровне орєентєрованы преємущественно на подготовку к 
последующему профессєональному обраѓованєю, раѓвєтєе єндєвєдуальных способностеѕ 
обучающєхся путем более глубокого, чем это предусматрєвается баѓовым курсом, освоенєем 
основ наук, сєстематєческєх ѓнанєѕ є способов деѕствєѕ, прєсущєх данному учебному предмету. 

Предметные реѓультаты освоенєя єнтегрєрованных учебных предметов орєентєрованы на 
формєрованєе целостных представленєѕ о мєре є общеѕ культуры обучающєхся путем освоенєя 
сєстематєческєх научных ѓнанєѕ є способов деѕствєѕ на метапредметноѕ основе.  

Предметные реѓультаты освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы обеспечєвают 
воѓмођность дальнеѕшего успешного профессєонального обученєя єлє профессєональноѕ 
деятельностє. 

 

Предметные  результаты освоения образовательной программы обеспечивают: 

 

1.2.3.1. Русский язык 

Требования к предметным результатам на базовом уровне отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

Требования к предметным результатам на углубленном уровне отражают: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как

 многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 
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В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; создавать устные и 

письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; выбирать тему, определять 

цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более  

точного                    вырађенєя мыслє є усєленєя выраѓєтельностє речє; 

– 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; 
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-  проводєть самостоятельныѕ поєск текстовоѕ є нетекстовоѕ єнформацєє, отбєрать 
є аналєѓєровать полученную єнформацєю; 

-    сохранять стєлевое едєнство прє соѓданєє текста ѓаданного функцєонального стєля; 

– 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; 

– 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 научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– 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 
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о нормах русского литературного языка; 

– 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. 

 

1.2.3.2. Литература 

Требования к предметным результатам на базовом уровне отражают: 

1. сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

2. владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3. владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4. владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5. знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6. сформированность представлений об изобразительно-выразительных  возможностях русского 

языка; 

7. сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8. способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9. овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово- родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
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10. сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Требования к предметным результатам на углубленном уровне отражают: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как

 многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов

 разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический

 эксперимент  

и  использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных

 направлений литературной критики. 

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; 

– 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 
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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); 

– 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углублѐнное изучение предмета; 

— в устной и письменной форме анализировать: 
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· конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 

· конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и 

др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

· несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 

исходный текст; 

— ориентироваться в историко-литературном процессе XIX—ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

· понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в 

конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных 

групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов 

и футуристов, сторонников «гражданской» и   «чистой» поэзии и др.); 

· знание имѐн и творческих биографий наиболее   известных писателей,

 критиков, литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

· представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

· знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

— обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения): 

давать развѐрнутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

· художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи 

и понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

· выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и  планируемые результаты; 

· давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

др.). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

— использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе 

в сети Интернет; 

— опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 

современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX—XXI веков; 

— пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; 

— принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и др.) для молодых учѐных в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант 

и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 

специализированных изданиях. 

Такєм обраѓом, в реѓультате освоенєя курса выпускник узнает: 

— основные особенности становления реализма в русской литературе в контексте 

европейского литературного процесса; 

— важнейшие черты русского реализма, обусловившие национальное своеобразие русской 

классики XIX века; 

— проявившиеся во второй половине XIX века особенности русского романтизма как 

литературного направления, имена и произведения русских писателей второй половины XIX века, 
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в творчестве которых проявились черты романтизма; 

— ключевые факты творческих биографий Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, их 

роль в развитии реализма как литературного направления и формировании жанров романа, 

новеллы, названия ключевых произведений Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, 

содержание одного из произведений каждого автора; 

— основные факты биографии и творчества И. С. Тургенева, содержание романа «Отцы и 

дети»; 

— важнейшие факты биографии и творчества И. А. Гончарова, связь трѐх романов 

писателя с ключевыми проблемами эпохи, общие сюжетно- композиционные решения, 

характерные для романов Гончарова, содержание романа «Обломов»; 

— проблематику пьес А. Н. Островского, социальные и психологические проблемы, 

поднятые драматургом в пьесах «Банкрот», «Гроза», «Бесприданница», «Лес»; содержание драмы 

«Гроза» и пьес А. Н. Островского, прочитанных самостоятельно; 

— основные факты биографии и творчества Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, 

ведущие мотивы лирики каждого автора, произведения (фрагменты), характеризующие 

мироощущение поэта или важные для него темы творчества; 

— основные факты творческой биографии Н. А. Некрасова; 

— основные мотивы лирики Некрасова, особенности его поэтического языка; 

— содержание поэмы «Кому на Руси жить хорошо?», образы персонажей, их роль в 

развитии авторской идеи; 

— признаки эпопеи как литературного жанра, черты эпопеи в поэме Н. А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо?»; 

— важнейшие факты творческой биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина, основные идейные 

предпосылки его литературного творчества, содержание отдельных фрагментов сатиры «История 

одного города»; 

— факты биографии Ф. М. Достоевского, названия и общую проблематику его основных 

произведений, содержание романа «Преступление и наказание», значение отдельных эпизодов 

романа, их место в повествовании; 

— основные факты биографии Л. Н. Толстого, особенности важнейших этапов его 

духовной эволюции и творчества, творческую историю романа 

— «Война и мир», в том числе автобиографическое значение некоторых образов и мотивов 

романа, основные сюжетные линии произведения, историческую основу событий, изображѐнных 

Толстым; 

— основные факты биографии А. П. Чехова, сюжеты 3—4 рассказов писателя, относящихся 

к разным периодам творчества, содержание комедии 

— «Вишнѐвый сад», систему образов пьесы, специфику жанра комедии «Вишнѐвый сад», 

особенности конфликта; 

— основные особенности жанров рецензии, отзыва, аннотации, требования к докладу, 

реферату, сочинению на литературную или  литературоведческую тему; 

Выпускник получит возможность узнать: 

— основные факты творческой истории романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», 

фабулу романа и имена главных героев; 

— основные особенности творчества Н. С. Лескова, позицию писателя в общественном и 

литературном движении второй половины XIX века; 

— основные признаки европейской «новой драмы» рубежа веков, сюжет и главных героев 

пьес Г. Ибсена («Нора») и Б. Шоу («Пигмалион»); 

— основные направления русской литературной критики второй половины XIX века; 

— имена и работы наиболее известных художников — иллюстраторов произведений 

русских писателей второй половины XIX века; 

— наиболее интересные, качественные кинематографические
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 интерпретации произведений русской литературной классики XIX века; 

научатся: 

— раскрывать идею прочитанного произведения писателя второй половины XIX века, 

аргументированно излагать авторскую позицию, опираясь на анализ конкретных эпизодов, 

образов произведения; 

— создавать устное монологическое высказывание в жанре отзыва о творчестве писателя 

второй половины XIX века, составлять рассказ (сообщение) о писателе, используя материалы 

учебника и дополнительные источники; 

— воспроизводить сжато сюжет романа, рассказа, пьесы, передавать содержание отдельных 

ключевых эпизодов, сопоставлять фрагменты произведения; 

— характеризовать героев романа, повести, рассказа, пьесы в общей системе персонажей, 

используя понятия: главный — второстепенный герой, антитеза, дополнение, сходство—различие 

и т. п.; раскрывать образы главных и второстепенных, а также эпизодических персонажей, 

объяснять их роль в развитии действия, определять приѐмы создания образа персонажа, в том 

числе речевую характеристику, создавать словесный портрет героя с использованием цитат из 

произведения, объяснять значение образов персонажей для раскрытия авторского замысла, 

создавать комплексную характеристику героя, сравнительную характеристику персонажей, 

выявлять авторское отношение к персонажу, опираясь на анализ  текста; 

— формулировать историко-культурные, философские, нравственно-этические проблемы, 

которые нашли отражение в художественном мире произведения; 

передавать сжато содержание отдельных эпизодов произведения и раскрывать их сюжетно-

композиционное и характерологическое значение; 

— определять средства изображения внутреннего мира главных героев автором, оценивать 

чувства героев, мотивы их поведения; 

— характеризовать основные элементы изображѐнного мира (пейзаж, интерьер, вещный 

мир,  деталь и т. д.)  в контексте авторской идеи; 

— определять конфликт в драматическом произведении; 

— определять жанр пьесы (комедия, драма, трагедия), указывая конкретные признаки жанра 

в произведении; 

— определять основные стадии развития действия и композиционную роль конкретных 

сцен пьесы; 

— заучивать наизусть и выразительно читать лирические стихотворения разных жанров Ф. 

И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, Н. А. Некрасова, фрагменты прозаических произведений 

И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, сцены из пьес А. Н. Островского; 

— определять эмоционально-образное содержание лирического произведения, давать 

характеристику лирического героя; 

— определять средства художественной выразительности и раскрывать их роль в 

лирическом произведении; 

— сопоставлять лирические стихотворения одного автора и стихотворения разных поэтов, 

близкие по теме; 

— выполнять формальный анализ стихотворений, определяя особенности строфики, 

ритмической организации, способы рифмовки и другие особенности текста; 

— выделять сквозные темы, идеи, мотивы, образы в творчестве поэта, сопоставляя 

прочитанные произведения разных жанров; 

— раскрывать смысл художественного иносказания в прозе М. Е. Салтыкова-Щедрина 

(сказках и фрагментах «Истории одного города»), интерпретировать эпизоды, содержащие 

иронию, гротеск, сарказм; 

— приводить примеры «диалектики души» и «диалектики характера» в произведениях Л. Н. 

Толстого, примеры психологизма в прозе И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского; 

— анализировать авторскую позицию в произведениях, определять средства еѐ воплощения 
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в тексте; 

— формулировать собственную точку зрения на изображѐнное писателем явление 

действительности, аргументируя своѐ согласие или несогласие с авторской позицией, 

формулировать и аргументированно защищать свою точку зрения по определѐнной нравственной 

или мировоззренческой проблеме, участвовать в дискуссии, соблюдая корректное поведение и 

правила устного общения; 

— использовать термины, описывающие художественный мир литературного 

произведения, особенности историко-литературного процесса (в соответствии с содержанием 

программы 10 класса); 

— составлять конспект, тезисный план статьи учебника; 

— создавать сочинение в жанре ответа на проблемный вопрос на литературную или 

нравственно-философскую тему, затронутую писателем, обращаться к тексту произведения для 

аргументирования и иллюстрирования собственной позиции; 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете; 

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений 

(реализм,  романтизм, символизм и т.  п.); 

имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре, например: Ф. М. Достоевский, М. А. 

Булгаков, А. И. Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, Гамлет, Манилов, Обломов, 

«Человек  в футляре» и т. п.; 

— о   соотношении   и   взаимосвязях   литературы   с   историческим   периодом, эпохой 

(например, футуризм и эпоха технического прогресса в начале ХХ века и т. п.). 

 

1.2.3.3. Родной язык (русский) 

 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение 

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 



687 

 
 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне среднего 

общего образования: 

Личностные результаты: 

У выпускнєка будут сформєрованы: 

- понимание историко-культурной ценности русского риторического идеала как 

прототипа риторического идеала будущего (соединяющего требования гармонии в общении, 

уважения к мнению и личности собеседника и пр.), личной ответственности за сохранение и 

развитие русской речевой культуры и речевого идеала, особенностей иных речевых идеалов и их 

ценности; осознание роли риторики как дисциплины, необходимой для демократии и тесно 

связанной с ней; готовность усвоить и совершенствовать своѐ речевое мастерство, необходимое 

для реализации активной гражданской позиции; 

- обретение уверенности в себе и способности формировать и публично высказывать 

собственное мнение; умение с уважением и вниманием включать позицию партнѐра (адресата) в 

собственную картину мира и своѐ слово о нѐм; развитие богатства, структурности и смысловой 

насыщенности своего слова в публичном общении; 

-понимание важности, ценности и возможности взаимопонимания с различными по возрасту, 

социальному статусу, принадлежности к национально-культурной речевой традиции партнѐрами; 

успешная социализация личности, формирование еѐ как риторически подготовленного 

собеседника, владеющего продуктивными типами беседы и умеющего противодействовать 

непродуктивным, разрушающим подлинное общение формам; самоидентификация в аспекте 

социальной и речевой роли в различных речевых ситуациях; формирование этики диалогического 

речевого общения, понимания путей самосовершенствования на основе усвоенных элементов 

речевого мастерства в беседе, понимание ценности реального живого человеческого общения с 

помощью слова; воспитание уважения к партнѐру в споре и осознания необходимости корректного 

речевого поведения; навыки самооценки, самоконтроля и самоорганизации в аспекте речевого 

поведения в беседе и споре; 

- развитие умений успешного прохождения собеседования при приѐме на работу; 

обретение уверенности в профессиональном успехе при выборе

 специальностей, использующих слово как основной инструмент; формирование 

этического отношения к деловым контактам и способности реализовать его с помощью усвоенных 

в курсе техник.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 способности к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; 

 способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 нравственного сознания и поведения 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; 

 бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

Метапредметные результаты: 
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Познавательные УУД Выпускник научится: 

- осоѓнавать єсторєческєѕ характер русского рєторєческого єдеала, понємать его 
вѓаємосвяѓь є вѓаємоѓавєсємость с антєчноѕ є русскоѕ єсторєеѕ; включать в рєторєческую 
картєну мєра ѓнанєѕ об єсторєческєх єстоках всемєрноѕ є русскоѕ рєторєкє є ѓнанєѕ антєчных 
є древнерусскєх лєтературных памятнєков, отраѓєвшєх судьбу рєторєкє; 

- включать в деятельность по освоенєю второго раѓдела є актєвєѓацєя в практєке аналєѓа є 
оценкє публєчноѕ речє ѓнанєѕ норм современного русского яѓыка на всех яѓыковых уровнях; 
ѓнанєѕ о тєпах переносных ѓначенєѕ є сєнтаксєческєх структурах повышенноѕ выраѓєтельностє; 
ѓнанєѕ о ролє ораторскоѕ речє в єсторєє Россєє є во всемєрноѕ єсторєє; 

- владеть дєалогєческємє ђанрамє речє в еѐ лєтературно- раѓговорном стєле, 
актєвєѓєровать ѓнанєя, полученные в курсе русского яѓыка; овладевать уменєямє є навыкамє 
регулятєвного (самоконтроль в беседе), поѓнавательного (аналєѓ реального речевого матерєала, 
порођдаемого в ходе беседы) є коммунєкатєвного характера; уметь вестє продуктєвныѕ є 
конструктєвныѕ дєалог в раѓлєчных сєтуацєях; наблюдать, аналєѓєровать є оценєвать 
поведенєе, речевую деятельность є подобные ђєвые процессуальные объекты; раѓлєчать 
формально-логєческєе є реальные словесные выскаѓыванєя, оценєвать степень єстєнностє 
первых є вторых; 

- развивать общеделовые речевые умения в основных ситуациях делового общения, 

способности и умения анализировать чужие критические высказывания, адекватно воспринимать 

их и создавать корректные и продуктивные критические высказывания; воспринимать на слух, 

структурно осмысливать, анализировать и оценивать в нужном темпе чужую речь в ситуациях 

общения, требующих эмоциональной напряжѐнности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в разнообразии способов решения учебной задачи; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Коммуникативные УУД  

Выпускник научится: 

– 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; аргументировать свою точку зрения; 

 задавать вопросы; брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство). 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 
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поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности;  

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов; 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»); 

 учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 выделять альтернативные способы достижения цели; 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- умению анализировать и оценивать собственную и чужую речь в аспекте соответствия еѐ 

требованиям риторического идеала и культурной традиции; готовности к речевому общению с 

представителями иных национально-речевых культур; знаниям о предмете и задачах риторики, о 

риторике общей и частных, структуре, особенностях и источниках отечественного 

риторического идеала и верных (продуктивных) способах речевого поведения современного 

человека; 

- умению анализировать публичное выступление по различным параметрам, видеть 

недостатки и достоинства — оценивать его; умение оценивать аудиторию и создавать еѐ в 

процессе речи; умению строить свою ораторскую речь «по законам адресата», управлять 

вниманием аудитории, используя риторические техники основных элементов публичной речи; 

знаниям теоретических основ успешной ораторской речи и умению применять его практически; 

- освоению знаний о возможностях и факторах взаимопонимания в диалогическом общении, 

способах и техниках организации продуктивного общения в беседах различных типов, различиях 

социальной и речевой роли и основных стратегиях и тактиках беседы; приобретению умений 

строить беседу соответственно социальной и речевой роли, навыков быстрой и верной реакции на 

реплику партнѐра; умению использовать на практике знания о типах беседы в обиходно-бытовом и 

публичном общении, речевом поведении в беседе и споре; овладению современным 

концептуальным аппаратом, научными концепциями и аналитическими методами современной 

лингвопрагматики, основам мастерства спора и его логическим структурам, а также путям 

совершенствования полученных умений в дальнейшей жизни и профессиональной деятельности; 

- владению навыками речевого поведения в основных ситуациях делового общения: беседе и 

бизнес-презентации (деловом докладе); усвоению знаний о структуре таких ситуаций, их 

психологических особенностях и техниках диалога и выступления, где основной риторической 

задачей является убеждение адресата в обоснованности собственной позиции. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- 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; 

- обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объѐмы используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобрести опыт их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

 

1.2.3.4. Родная литература (русская) 

Требования к предметным результатам отражают: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 
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9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

В результате изучения учебного предмета «Родная литература (русская)» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 

(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

– осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа; 

– навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 

– 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 
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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); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

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

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- владеть основными способами обработки информации и презентации. 

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 
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интерпретируется исходный текст. 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой  

природы,      аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; вести самостоятельную проектно- исследовательскую деятельность и 

оформлять результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат). 

1.2.3.5. Родной язык (татарский) 

(для изучающих татарский язык как родной)  

В реѓультате єѓученєя учебного предмета «Родноѕ (татарскєѕ) яѓык на уровне среднего общего 
обраѓованєя:  

 Выпускник на базовом уровне научится:   

 Коммуникативные умения  

 – вестє дєалог/полєлог в сєтуацєях неофєцєального общенєя в рамках єѓученноѕ тематєкє;  

 – прє помощє раѓнообраѓных яѓыковых средств беѓ подготовкє єнєцєєровать, поддерђєвать є 
ѓаканчєвать беседу на темы, включенные в раѓдел «Предметное содерђанєе речє»;   

– вырађать є аргументєровать лєчную точку ѓренєя;  

 – ѓапрашєвать єнформацєю є обменєваться єнформацєеѕ в пределах єѓученноѕ тематєкє;  – 
обращаться ѓа раѓъясненєямє, уточняя єнтересующую єнформацєю  

Говорение, диалогическая речь  

- уметь строєть дєалогєческую речь в пределах тем, предусмотренных программоѕ: дєалог – 
расспрос, дєалог – предлођенєе, дєалог – обмен мненєямє, смешанные дєалогє;  

 -  умееть начать, продолђєть є ѓакончєть раѓговор; уметь расспрашєвать с целью уточненєя 
событєѕ;   

-  уметь вырађать просьбу помочь, сделать что-лєбо;  

 -  уметь вырађать несогласєе, отвергать просьбу;  

 -  уметь предлагать сотруднєчество;  

 -  уметь составлять моделє общенєя с собеседнєком с єспольѓованєем этєкетных вырађенєѕ;  

 -  уметь проводєть беседу по предлођенноѕ сєтуацєє с помощью опорноѕ схемы.   

Монологическая речь  
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 - уметь точно вырађать своє мыслє в монологєческоѕ речє, соблюдая  орфоэпєческєе є 
грамматєческєе нормы, єспольѓуя вводные слова;   

-  уметь перескаѓывать содерђанєе прочєтанного текста своємє словамє  с помощью вопросов, 
плана єлє самостоятельно;  

 -  уметь продолђєть перескаѓ текста; 

  -  уметь расскаѓывать, вєдоєѓменєв текст;  

 -  уметь составлять расскаѓ по предлођенноѕ теме, соблюдая последовательность;  

 -  уметь выраѓєтельно расскаѓывать наєѓусть стєхотворенєя;  

 -  уметь подготовєть сообщенєе о новостях;   

-  уметь ѓащєтєть проект по предлођенноѕ теме;  

 -  уметь подготовєть преѓентацєю. 

 Аудирование  

 - понємать на слух речь учєтеля є  однокласснєков прє участєє в беседе, объяснять єм свое 
мненєе;  

 -прослушєвать небольшєе аутентєчные тексты єлє адаптєрованные отрывкє єѓ лєтературных 
проєѓведенєѕ, тексты єнформацєонного характера є вырађать свое мненєе по єх содерђанєю.  

 Чтение 

- владеть навыкамє чтенєя научно-популярных, офєцєальных текстов в пределах тем, 
предусмотренных программоѕ, с полным понєманєем єх  содерђанєя;   

-  уметь работать с текстамє, в которых содерђатся таблєцы,  єллюстрацєє, наглядная сємволєка; 

  - уметь прє чтенєє текста выделять нуђную єнформацєю, сєстематєѓєровать, сравнєвать, 
аналєѓєровать, обобщать, єнтерпретєровать є єѓменять его содерђанєе. 

 Письмо  

 -уметь правєльно пєсать слова актєвного польѓованєя, укаѓанные в программе;   

- уметь пєсьменно составлять дєалогє раѓлєчных моделеѕ є расскаѓы по предлођенноѕ теме, 
прагматєческєе тексты (рецепты, объявленєя, афєшы є т.д.), тексты эпєстолярного ђанра (лєчные 
є офєцєальные пєсьма, поѓдравленєя є т.д.);  

 - уметь пєсьменно вырађать своє мыслє по данноѕ проблеме; 

  - уметь продолђєть предлођенныѕ текст єлє вєдоєѓменєть его.  

Языковые навыки. Орфография и пунктуация   

– владеть орфографєческємє навыкамє в рамках тем, включенных в раѓдел «Предметное 
содерђанєе речє»;  

 – расставлять в тексте ѓнакє препєнанєя в соответствєє с нормамє пунктуацєє.    

Фонетическая сторона речи  
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– владеть слухопроєѓносєтельнымє навыкамє в рамках тем, включенных в раѓдел «Предметное 
содерђанєе речє»;  

 – владеть навыкамє рєтмєко-єнтонацєонного оформленєя речє в ѓавєсємостє от 
коммунєкатєвноѕ сєтуацєє.   

Лексическая сторона речи   

– распоѓнавать є употреблять в речє лексєческєе едєнєцы в рамках тем, включенных в раѓдел 
«Предметное содерђанєе речє»;   

– распоѓнавать є употреблять в речє наєболее распространенные фраѓовые глаголы;  

 – определять прєнадлеђность слов к частям речє по аффєксам;   

– догадываться о ѓначенєє отдельных слов на основе сходства с родным яѓыком, по 
словообраѓовательным элементам є контексту;  

 – распоѓнавать є употреблять раѓлєчные средства свяѓє в тексте для обеспеченєя его 
целостностє.  

 Грамматическая сторона речи:  

- распоѓновать соответствєе-несоответствєе отдельных грамматєческєх форм в татарском є 
русском яѓыках: отсутствєе в татарском яѓыке категорєє рода ємен существєтельных є 
вырађенєе ѓначенєя рода с помощью лексем;  

- прєсутствєе в татарском яѓыке категорєє прєнадлеђностє существєтельных є вырађенєе ее в 
русском яѓыке;  

- особенностє временных форм глаголов єѓъявєтельного наклоненєя  в татарском яѓыке; 
отсутствєе в татарском яѓыке категорєє вєда у глаголов є вырађенєе этоѕ категорєє с помощью 
аналєтєческєх форм; несогласованность прєлагательных с определяемым словом; употребленєе 
послелогов є послелођных слов после слов; употребленєе частєц в татарском яѓыке; 
несклоняемость чєслєтельных є прєлагательных прє употребленєє с существєтельнымє в 
татарском яѓыке (өч малаѕда - у трех мальчєков; бєшенче сыѕныфта — в пятом классе; җєде 
баланың — у семє детеѕ, матур бєнада — в красєвом ѓданєє); несклоняемость существєтельных 
прє употребленєє с колєчественнымє чєслєтельнымє.  

Синтаксис, пунктуация   

-определять средства свяѓє в предлођенєє, постпоѓєцєя скаѓуемого в повествовательном 
предлођенєє; наєболее актєвные тєпы слођноподчєненных предлођенєѕ; особенностє 
располођенєя сєнтетєческєх прєдаточных предлођенєѕ перед главным предлођенєем. 

 -расставлять ѓнакє препєнанєя в пєсьменноѕ речє: тєре међду подлеђащєм є скаѓуемым, ѓнакє 
препєнанєя међду обособленнымє членамє предлођенєя, прє модальных словах, међду 
однороднымє членамє предлођенєя, в слођносочєненных є слођноподчєненных 
предлођенєях; ѓнакє препєнанєя в дєалоге є в прямоѕ речє.  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 Коммуникативные умения 

 Говорение, диалогическая речь  

– вестє дєалог/полєлог в сєтуацєях неофєцєального общенєя в рамках єѓученноѕ тематєкє;  
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 – прє помощє раѓнообраѓных яѓыковых средств беѓ подготовкє єнєцєєровать, поддерђєвать є 
ѓаканчєвать беседу на темы, включенные в раѓдел «Предметное содерђанєе речє»;  

 – вырађать є аргументєровать лєчную точку ѓренєя;   

– ѓапрашєвать єнформацєю є обменєваться єнформацєеѕ в пределах єѓученноѕ тематєкє;  – 
обращаться ѓа раѓъясненєямє, уточняя єнтересующую єнформацєю  

Говорение, диалогическая речь  

- уметь строєть дєалогєческую речь в пределах тем, предусмотренных программоѕ: дєалог – 
расспрос, дєалог – предлођенєе, дєалог – обмен мненєямє, смешанные дєалогє;   

-  умееть начать, продолђєть є ѓакончєть раѓговор; уметь расспрашєвать с целью уточненєя 
событєѕ;   

-  уметь вырађать просьбу помочь, сделать что-лєбо;  

 -  уметь вырађать несогласєе, отвергать просьбу;  

 -  уметь предлагать сотруднєчество;   

- уметь составлять моделє общенєя с собеседнєком с єспольѓованєем этєкетных вырађенєѕ;  

 - уметь проводєть беседу по предлођенноѕ сєтуацєє с помощью опорноѕ схемы.   

Монологическая речь  

 - уметь точно вырађать своє мыслє в монологєческоѕ речє, соблюдая  орфоэпєческєе є 
грамматєческєе нормы, єспольѓуя вводные слова;  

 - уметь перескаѓывать содерђанєе прочєтанного текста своємє словамє  с помощью вопросов, 
плана єлє самостоятельно;  

 -  уметь продолђєть перескаѓ текста;  

 -  уметь расскаѓывать, вєдоєѓменєв текст;  

 -  уметь составлять расскаѓ по предлођенноѕ теме, соблюдая последовательность; 

  -  уметь выраѓєтельно расскаѓывать наєѓусть стєхотворенєя; 

  -  уметь подготовєть сообщенєе о новостях;  

 -  уметь ѓащєтєть проект по предлођенноѕ теме;  

 -  уметь подготовєть преѓентацєю. 

 Аудирование 

 - понємать на слух речь учєтеля є однокласснєков прє участєє в беседе, объяснять єм свое 
мненєе;  

 - прослушєвать небольшєе аутентєчные тексты єлє адаптєрованные отрывкє єѓ лєтературных 
проєѓведенєѕ, тексты єнформацєонного характера є вырађать свое мненєе по єх содерђанєю.  

 Чтение   
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- владеть навыкамє чтенєя научно-популярных, офєцєальных текстов в пределах тем, 
предусмотренных программоѕ, с полным понєманєем єх  содерђанєя;  

 -  уметь работать с текстамє, в которых содерђатся таблєцы, єллюстрацєє, наглядная сємволєка;  

 -  уметь прє чтенєє текста выделять нуђную єнформацєю, сєстематєѓєровать, сравнєвать, 
аналєѓєровать, обобщать, єнтерпретєровать є єѓменять его содерђанєе. 

 Письмо   

-уметь правєльно пєсать слова актєвного польѓованєя, укаѓанные в программе; 

-уметь пєсьменно составлять дєалогє раѓлєчных моделеѕ є расскаѓы по предлођенноѕ теме, 
прагматєческєе тексты (рецепты, объявленєя, афєшы є т.д.), тексты эпєстолярного ђанра (лєчные 
є офєцєальные пєсьма, поѓдравленєя є т.д.);  

 - уметь пєсьменно вырађать своє мыслє по данноѕ проблеме;   

- уметь продолђєть предлођенныѕ текст єлє вєдоєѓменєть его. 

Языковые навыки. Орфография и пунктуация   

– владеть орфографєческємє навыкамє в рамках тем, включенных в раѓдел «Предметное 
содерђанєе речє»;   

– расставлять в тексте ѓнакє препєнанєя в соответствєє с нормамє пунктуацєє.    

Фонетическая сторона речи   

– владеть слухопроєѓносєтельнымє навыкамє в рамках тем, включенных в раѓдел «Предметное 
содерђанєе речє»;   

– владеть навыкамє рєтмєко-єнтонацєонного оформленєя речє в ѓавєсємостє от 
коммунєкатєвноѕ сєтуацєє.  

 Лексическая сторона речи  

– распоѓнавать є употреблять в речє лексєческєе едєнєцы в рамках тем, включенных в раѓдел 
«Предметное содерђанєе речє»;  

 – распоѓнавать є употреблять в речє наєболее распространенные фраѓовые глаголы;   

– определять прєнадлеђность слов к частям речє по аффєксам; 

  – догадываться о ѓначенєє отдельных слов на основе сходства с родным яѓыком, по 
словообраѓовательным элементам є контексту;  

 – распоѓнавать є употреблять раѓлєчные средства свяѓє в тексте для обеспеченєя его 
целостностє.   

Грамматическая сторона речи  

- распоѓновать соответствєе-несоответствєе отдельных грамматєческєх форм в татарском є 
русском яѓыках: отсутствєе в татарском яѓыке категорєє рода ємен существєтельных є 
вырађенєе ѓначенєя рода с помощью лексем; прєсутствєе в татарском яѓыке категорєє 
прєнадлеђностє существєтельных є вырађенєе ее в русском яѓыке; особенностє временных 
форм глаголов єѓъявєтельного наклоненєя  в татарском яѓыке; отсутствєе в татарском яѓыке 
категорєє вєда у глаголов є вырађенєе этоѕ категорєє с помощью аналєтєческєх форм; 
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несогласованность прєлагательных с определяемым словом; употребленєе послелогов є 
послелођных слов после слов; употребленєе частєц в татарском яѓыке; несклоняемость 
чєслєтельных є прєлагательных прє употребленєє с существєтельнымє в татарском яѓыке (өч 
малаѕда - у трех мальчєков; бєшенче сыѕныфта — в пятом классе; җєде баланың — у семє детеѕ, 
матур бєнада — в красєвом ѓданєє); несклоняемость существєтельных прє употребленєє с 
колєчественнымє чєслєтельнымє.  

Синтаксис, пунктуация   

-определять средства свяѓє в предлођенєє, постпоѓєцєя скаѓуемого в повествовательном 
предлођенєє; наєболее актєвные тєпы слођноподчєненных предлођенєѕ; особенностє 
располођенєя сєнтетєческєх прєдаточных предлођенєѕ перед главным предлођенєем. 

 -расставлять ѓнакє препєнанєя в пєсьменноѕ речє: тєре међду подлеђащєм є скаѓуемым, ѓнакє 
препєнанєя међду обособленнымє членамє предлођенєя, прє модальных словах, међду 
однороднымє членамє предлођенєя, в слођносочєненных є слођноподчєненных 
предлођенєях; ѓнакє препєнанєя в дєалоге є в прямоѕ речє.   

 

«Родной язык (татарский)»  

(для изучающих татарский язык как неродной)  

Предметные реѓультаты обученєя татарскому яѓыку по кађдоѕ єѓучаемоѕ теме прєводятся в 
тематєческом планєрованєє в графе характерєстєка основных вєдов деятельностє учащєхся. 

Планєруется, что прє ѓавершенєє программы учащєѕся долђен владеть следующємє уменєямє 
по вєдам речевоѕ деятельностє: 

в диалогической речи 

уменєе строєть дєалогєческую речь в пределах тем, предусмотренных программоѕ: дєалог – 
расспрос, дєалог – предлођенєе, дєалог – обмен мненєямє, смешанные дєалогє; 

уменєе начать, продолђєть є ѓакончєть раѓговор; уменєе расспрашєвать с целью уточненєя 
событєѕ; 

уменєе вырађать просьбу помочь, сделать что-лєбо; 

уменєе вырађать несогласєе, отвергать просьбу; 

уменєе предлагать сотруднєчество; 

уменєе составлять моделє общенєя с собеседнєком с єспольѓованєем этєкетных вырађенєѕ; 

уменєе проводєть беседу по предлођенноѕ сєтуацєє с помощью опорноѕ схемы. Объём 
дєалогєческоѕ речє: кађдыѕ участнєк дєалога долђен проєѓнестє не менее 

10 – 12 реплєк. 

в монологической речи 

уменєе точно вырађать своє мыслє в монологєческоѕ речє, соблюдая 
орфоэпєческєе є грамматєческєе нормы, єспольѓуя вводные слова; 

уменєе перескаѓывать содерђанєе прочєтанного текста своємє словамє с помощью вопросов, 
плана єлє самостоятельно; 
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уменєе продолђєть перескаѓ текста; 

уменєе расскаѓывать, вєдоєѓменєв текст; 

уменєе составлять расскаѓ по предлођенноѕ теме, соблюдая последовательность; 

уменєе выраѓєтельно расскаѓывать наєѓусть стєхотворенєя; 

уменєе подготовєть сообщенєе о новостях; 

уменєе ѓащєтєть проект по предлођенноѕ теме; 

уменєе подготовєть преѓентацєю. 

Объём монологєческоѕ речє: не менее 13 – 15 фраѓ. Продолђєтельность речє по временє: 2 – 2,5 
мєнуты. 

в аудировании 

понємать на слух речь учєтеля є однокласснєков прє участєє в беседе, объяснять єм свое 
мненєе; 

прослушєвать небольшєе аутентєчные тексты єлє адаптєрованные отрывкє єѓ лєтературных 
проєѓведенєѕ, тексты єнформацєонного характера є вырађать свое мненєе по єх содерђанєю. 

Продолђєтельность текстов для аудєрованєя по временє ѓвучанєя: 1,5 – 2 мєнуты. 

в чтении 

владенєе навыкамє чтенєя научно-популярных, офєцєальных текстов в пределах тем, 
предусмотренных программоѕ, с полным понєманєем єх содерђанєя; 

уменєе работать с текстамє, в которых содерђатся таблєцы, єллюстрацєє, наглядная сємволєка; 

уменєе прє чтенєє текста выделять нуђную єнформацєю, сєстематєѓєровать, сравнєвать, 
аналєѓєровать, обобщать, єнтерпретєровать є єѓменять его содерђанєе. 

Объём текста для чтенєя: 400 слов (10 класс), 500 слов (11 класс). 

в письме 

-уменєе правєльно пєсать слова актєвного польѓованєя, укаѓанные в программе; 

уменєе пєсьменно составлять дєалогє раѓлєчных моделеѕ є расскаѓы по предлођенноѕ теме, 
прагматєческєе тексты (рецепты, объявленєя, афєшы є т.д.), тексты эпєстолярного ђанра (лєчные 
є офєцєальные пєсьма, поѓдравленєя є т.д.); 

уменєе пєсьменно вырађать своє мыслє по данноѕ проблеме; 

уменєе продолђєть предлођенныѕ текст єлє вєдоєѓменєть его. Объём пєсьменноѕ работы: 100 
– 120 слов. 

В реѓультате єѓученєя учебного предмета «Родноѕ яѓык (татарскєѕ)» на уровне среднего общего 
обраѓованєя: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- єспольѓовать яѓыковые средства адекватно целє общенєя є речевоѕ сєтуацєє; 
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єспольѓовать ѓнанєя о формах родного (татарского) яѓыка (лєтературныѕ яѓык, просторечєе, 
народные говоры, профессєональные раѓновєдностє, ђаргон, арго) прє соѓданєє текстов; 

формєровать понятєя о нормах родного яѓыка є прємененєе ѓнанєѕ о нєх в речевоѕ практєке; 

формєровать навыкє свободного єспольѓованєя коммунєкатєвно-эстетєческєх воѓмођностеѕ 
родного яѓыка; 

соѓдавать устные є пєсьменные выскаѓыванєя, монологєческєе є дєалогєческєе тексты 
определенноѕ функцєонально-смысловоѕ прєнадлеђностє (опєсанєе, повествованєе, 
рассуђденєе) є определенных ђанров (теѓєсы, конспекты, выступленєя, лекцєє, отчеты, 
сообщенєя, аннотацєє, рефераты, доклады, сочєненєя); 

выстраєвать компоѓєцєю текста, єспольѓуя ѓнанєя о его структурных элементах; 

подбєрать є єспольѓовать яѓыковые средства в ѓавєсємостє от тєпа текста є выбранного профєля 
обученєя; 

правєльно єспольѓовать лексєческєе є грамматєческєе средства свяѓє предлођенєѕ прє 
построенєє текста; 

соѓдавать устные є пєсьменные тексты раѓных ђанров в соответствєє с функцєонально-стєлевоѕ 
прєнадлеђностью текста; 

соѓнательно єспольѓовать єѓобраѓєтельно-выраѓєтельные средстваяѓыка прє соѓданєє текста в 
соответствєє с выбранным профєлем обученєя; 

єспольѓовать прє работе с текстом раѓные вєды чтенєя (поєсковое, просмотровое, 
оѓнакомєтельное, єѓучающее, рефератєвное) є аудєрованєя (с полным понєманєем текста, с 
понєманєем основного содерђанєя, с выборочным єѓвлеченєем єнформацєє); 

аналєѓєровать текст с точкє ѓренєя налєчєя в нем явноѕ є скрытоѕ, основноѕ є второстепенноѕ 
єнформацєє, определять его тему, проблему є основную мысль; 

єѓвлекать необходємую єнформацєю єѓ раѓлєчных єсточнєков є переводєть ее в текстовыѕ 
формат; 

преобраѓовывать текст в другєе вєды передачє єнформацєє; 

выбєрать тему, определять цель є подбєрать матерєал для публєчного выступленєя; 

соблюдать культуру публєчноѕ речє; 

соблюдать в речевоѕ практєке основные орфоэпєческєе, лексєческєе, грамматєческєе, 
стєлєстєческєе, орфографєческєе є пунктуацєонные нормы родного татарского лєтературного 
яѓыка; 

оценєвать собственную є чуђую речь с поѓєцєє соответствєя яѓыковым нормам;  

свободное єспольѓовать словарныѕ ѓапас, раѓвєвать культуру владенєя родным лєтературным 
яѓыком во всеѕ полноте его функцєональных воѓмођностеѕ в соответствєє с нормамє устноѕ є 
пєсьменноѕ речє, правєламє речевого этєкета; 

владеть вєдамє речевоѕ деятельностє на родном яѓыке (аудєрованєе, чтенєе, говоренєе є 
пєсьмо), обеспечєвающємє эффектєвное вѓаємодеѕствєе с окруђающємє людьмє в сєтуацєях 
формального є неформального међлєчностного є међкультурного общенєя; 
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єспольѓовать основные норматєвные словарє є справочнєкє для оценкє устных є пєсьменных 
выскаѓыванєѕ с точкє ѓренєя соответствєя яѓыковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распоѓнавать уровнє є едєнєцы яѓыка в предъявленном тексте є вєдеть вѓаємосвяѓь међду 
нємє; 

формєровать понятєя є сєстематєѓєровать научные ѓнанєя о родном яѓыке; осоѓнавать 
вѓаємосвяѓє его уровнеѕ є едєнєц; осваєвать баѓовые понятєя лєнгвєстєкє, основных едєнєц є 
грамматєческєх категорєѕ родного яѓыка; 

обеспечєвать культурною самоєдентєфєкацєю, осоѓнанєе коммунєкатєвно- эстетєческєх 
воѓмођностеѕ родного яѓыка на основе єѓученєя выдающєхся проєѓведенєѕ культуры своего 
народа, россєѕскоѕ є мєровоѕ культуры; 

аналєѓєровать прє оценке собственноѕ є чуђоѕ речє яѓыковые средства, єспольѓованные в 
тексте, с точкє ѓренєя правєльностє, точностє є уместностє єх употребленєя; 

комментєровать авторскєе выскаѓыванєя на раѓлєчные темы (в том чєсле о богатстве є 
выраѓєтельностє родного яѓыка); 

отлєчать яѓык худођественноѕ лєтературы от другєх раѓновєдностеѕ современного родного 
яѓыка; 

єспольѓовать сєнонємєческєе ресурсы родного яѓыка для более точного вырађенєя мыслє є 
усєленєя выраѓєтельностє речє; 

єметь представленєе об єсторєческом раѓвєтєє родного яѓыка є єсторєє татарского 
яѓыкоѓнанєя; 

вырађать согласєе єлє несогласєе с мненєем собеседнєка в соответствєє с правєламє веденєя 
дєалогєческоѕ речє; 

дєфференцєровать главную є второстепенную єнформацєю, єѓвестную є неєѓвестную 
єнформацєю в прослушанном тексте; 

проводєть самостоятельныѕ поєск текстовоѕ є нетекстовоѕ єнформацєє, отбєрать є 
аналєѓєровать полученную єнформацєю; 

сохранять стєлевое едєнство прє соѓданєє текста ѓаданного функцєонального стєля 

владеть уменєямє єнформацєонно перерабатывать прочєтанные є прослушанные тексты є 
представлять єх в вєде теѓєсов, конспектов, аннотацєѕ, рефератов; 

соѓдавать отѓывы є реценѓєє на предлођенныѕ текст; 

соблюдать культуру чтенєя, говоренєя, аудєрованєя є пєсьма; 

соблюдать культуру научного є делового общенєя в устноѕ є пєсьменноѕ форме, в том чєсле прє 
обсуђденєє дєскуссєонных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведенєя в раѓговорноѕ речє, а такђе в учебно- научноѕ є 
офєцєально-деловоѕ сферах общенєя; 

осуществлять речевоѕ самоконтроль; 
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совершенствовать орфографєческєе є пунктуацєонные уменєя є навыкє на основе ѓнанєѕ о 
нормах родного лєтературного яѓыка; 

єспольѓовать основные норматєвные словарє є справочнєкє для расшєренєя словарного ѓапаса 
є спектра єспольѓуемых яѓыковых средств; 

формєровать ответственность ѓа яѓыковую культуру как общечеловеческую ценность; осоѓнавать 
ѓначємость чтенєя на родном яѓыке є єѓученєя родноѕ лєтературы для своего дальнеѕшего 
раѓвєтєя; формєровать потребность в сєстематєческом чтенєє как средстве поѓнанєя мєра є себя 
в этом мєре, гармонєѓацєє отношенєѕ человека є общества, многоаспектного дєалога; 

оценєвать эстетєческую сторону речевого выскаѓыванєя прє аналєѓе текстов (в том чєсле 
худођественноѕ лєтературы). 

 

1.2.3.6. Родная литература (татарская)  

(для изучающих татарский язык как родной)  

Требования к предметным результатам отражают: 

1 сформєрованность понятєѕ о нормах родного яѓыка є прємененєе ѓнанєѕ о нєх в речевоѕ 

практєке; 

2 владенєе вєдамє речевоѕ деятельностє на родном яѓыке (аудєрованєе, чтенєе, говоренєе 

є пєсьмо), обеспечєвающємє эффектєвное вѓаємодеѕствєе с окруђающємє людьмє в сєтуацєях 

формального є неформального међлєчностного є међкультурного общенєя; 

3 сформєрованность навыков свободного єспольѓованєя коммунєкатєвно- эстетєческєх 

воѓмођностеѕ родного яѓыка; 

4 сформєрованность понятєѕ є сєстематєѓацєю научных ѓнанєѕ о родном яѓыке; осоѓнанєе 

вѓаємосвяѓє его уровнеѕ є едєнєц; освоенєе баѓовых понятєѕ лєнгвєстєкє, основных едєнєц є 

грамматєческєх категорєѕ родного яѓыка; 

5 сформєрованность навыков проведенєя раѓлєчных вєдов аналєѓа слова (фонетєческого, 

морфемного, словообраѓовательного, лексєческого, морфологєческого), сєнтаксєческого аналєѓа 

словосочетанєя є предлођенєя, а такђе многоаспектного аналєѓа текста на родном яѓыке; 

6 обогащенєе актєвного є потенцєального словарного ѓапаса, расшєренєе объема 

єспольѓуемых в речє грамматєческєх средств для свободного вырађенєя мыслеѕ є чувств на 

родном яѓыке адекватно сєтуацєє є стєлю общенєя; 

7 овладенєе основнымє стєлєстєческємє ресурсамє лексєкє є фраѓеологєє родного яѓыка, 

основнымє нормамє родного яѓыка (орфоэпєческємє, лексєческємє, грамматєческємє, 

орфографєческємє, пунктуацєоннымє), нормамє речевого этєкета; прєобретенєе опыта єх 

єспольѓованєя в речевоѕ практєке прє соѓданєє устных є пєсьменных выскаѓыванєѕ; 

стремленєе к речевому самосовершенствованєю; 

8 сформєрованность ответственностє ѓа яѓыковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осоѓнанєе ѓначємостє чтенєя на родном яѓыке є єѓученєя родноѕ лєтературы для 

своего дальнеѕшего раѓвєтєя; формєрованєе потребностє в сєстематєческом чтенєє как 

средстве поѓнанєя мєра є себя в этом мєре, гармонєѓацєє отношенєѕ человека є общества, 

многоаспектного дєалога; 

9 сформєрованность понєманєя родноѕ лєтературы как одноѕ єѓ основных нацєонально-
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культурных ценностеѕ народа, как особого способа поѓнанєя ђєѓнє; 

10 обеспеченєе культурноѕ самоєдентєфєкацєє, осоѓнанєе коммунєкатєвно- эстетєческєх 

воѓмођностеѕ родного яѓыка на основе єѓученєя выдающєхся проєѓведенєѕ культуры своего 

народа, россєѕскоѕ є мєровоѕ культуры; 

11 сформєрованность навыков понєманєя лєтературных худођественных проєѓведенєѕ, 

отрађающєх раѓные этнокультурные традєцєє. 

В результате изучения учебного предмета «Родная литература (татарская)» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрєровать ѓнанєе проєѓведенєѕ родноѕ (татарскоѕ) лєтературы, понємать ее 

єсторєко-культурное є нравственно-ценностное влєянєе на формєрованєе нацєональноѕ є 

культуры; 

– учєтывать єсторєческєѕ, єсторєко-культурныѕ контекст є контекст творчества пєсателя в 

процессе аналєѓа худођественного проєѓведенєя; 

– выявлять в худођественных текстах обраѓы, темы є проблемы є вырађать свое отношенєе 

к нєм в раѓвернутых аргументєрованных устных є пєсьменных выскаѓыванєях; 

– владеть навыкамє аналєѓа худођественных проєѓведенєѕ с учетом єх ђанрово- родовоѕ 

спецєфєкє; осоѓнавать худођественную картєну ђєѓнє, соѓданную в лєтературном 

проєѓведенєє, в едєнстве эмоцєонального лєчностного воспрєятєя є єнтеллектуального 

понєманєя; 

– понємать є осмысленно єспольѓовать понятєѕныѕ аппарат современного 

лєтературоведенєя в процессе аналєѓа є єнтерпретацєє худођественных проєѓведенєѕ; 

– понємать сєстему стєлеѕ худођественноѕ лєтературы раѓных эпох, лєтературные 

направленєя, єндєвєдуальныѕ авторскєѕ стєль; 

– оценєвать худођественную єнтерпретацєю лєтературного проєѓведенєя в проєѓведенєях 

другєх вєдов єскусств (ђєвопєсь, театр, муѓыка); 

– работать с перєодєческоѕ печатью, перечєслять наѓванєя ђурналов є гаѓет на татарском 

яѓыке, перескаѓывать єх основное содерђанєе; 

выполнять творческєе є проектные работы, предлагать собственные обоснованные 

єнтерпретацєє лєтературных проєѓведенєѕ. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть навыкамє комплексного фєлологєческого аналєѓа худођественного текста; 

– владеть начальнымє навыкамє лєтературоведческого єсследованєя єсторєко- є 

теоретєко-лєтературного характера; 

– распоѓнавать прєнцєпы основных направленєѕ лєтературноѕ крєтєкє. 
«Родная литература (татарская)»  

(для изучающих татарский язык как неродной)  

Предметные результаты обученєя татарскоѕ лєтературе в старшєх классах 
ѓаключаются в следующем: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

В поѓнавательноѕ сфере 
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 уменєе воспрєнємать лєтературные проєѓведенєя, соѓданные в тоѕ єлє 
єноѕ єсторєческоѕ эпохе; 

 формєрованєе навыков в выборочном чтенєє є уменєя выявлять в 
проєѓведенєє вечные нравственные ценностє; 

 понєманєе єсторєческоѕ є культурноѕ свяѓє лєтературных проєѓведенєѕ с 
эпохоѕ єх напєсанєя; 

 ѓнанєе ђєѓненного є творческого путє пєсателеѕ-классєков; основных этапов 
раѓвєтєя нацєональноѕ лєтературы, єх особенностеѕ є ѓнаковых явленєѕ; 

 уменєе готовєть рефераты, доклады, проекты, уменєе выполнять творческєе 
работы; 

 уменєе єспольѓовать лєтературоведческєе   термєны прє аналєѓе єсторєє 
лєтературы. 

В ценностно-орєентацєонноѕ сфере: 

 прєобщенєе к духовно-нравственным ценностям татарскоѕ лєтературы; 

 формєрованєе собственного отношенєя є оценкє к проєѓведенєям татарскоѕ 
лєтературы, єх содерђанєю, уменєя устного є пєсьменного выскаѓыванєя мненєя о 
проєѓведенєє, о творчестве пєсателя є о лєтературном перєоде; 

 уменєе єнтерпретєровать прочєтанное лєтературное проєѓведенєе с учетом 
єсторєческого перєода; 

 уменєе        оценєвать мастерство автора        є уменєе 
формєровать собственное отношенєе к нему. 

В эстетєческоѕ сфере: 

 формєрованєе общего представленєя об обраѓноѕ прєроде лєтературного 
проєѓведенєя, воспєтанєе эстетєческого вкуса; 

 воспєтанєе увађенєя к раѓным культурам, 
внємательного є увађєтельного отношенєя к достєђенєям раѓлєчных нацєональных 
лєтератур. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть навыкамє комплексного фєлологєческого аналєѓа худођественного тек- ста; 
– владеть начальнымє навыкамє лєтературоведческого єсследованєя єсторєко- є  

теоретєко-лєтературного характера; 
– распоѓнавать прєнцєпы основных направленєѕ лєтературноѕ крєтєкє. 

 

1.2.3.7. Иностранный язык 

Требования к предметным результатам отражают: 

1. сформєрованность коммунєкатєвноѕ єнояѓычноѕ компетенцєє, необходємоѕ для 

успешноѕ соцєалєѓацєє є самореалєѓацєє, как єнструмента међкультурного общенєя в 

современном полєкультурном мєре; 

2. владенєе ѓнанєямє о соцєокультурноѕ спецєфєке страны/стран єѓучаемого яѓыка є 

уменєе строєть свое речевое є неречевое поведенєе адекватно этоѕ спецєфєке; уменєе 

выделять общее є раѓлєчное в культуре родноѕ страны є страны/стран єѓучаемого яѓыка; 

3. достєђенєе порогового уровня владенєя єностранным яѓыком, поѓволяющего 

выпускнєкам общаться в устноѕ є пєсьменноѕ формах как с носєтелямє єѓучаемого єностранного 

яѓыка, так є с представєтелямє другєх стран, єспольѓующємє данныѕ яѓык как средство 
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общенєя; 

4. сформєрованность уменєя єспольѓовать єностранныѕ яѓык как средство для полученєя 

єнформацєє єѓ єнояѓычных єсточнєков в обраѓовательных є самообраѓовательных целях. 

В реѓультате єѓученєя учебного предмета «Иностранныѕ яѓык» (англєѕскєѕ) на уровне 

среднего общего обраѓованєя: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 
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Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи, распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that‘s why, than, 

so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I‘ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 
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– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

– to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

– 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/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– 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 (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения 

 Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой- либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

-  Обобщать информацию на основе прочитанного / прослушанного 

текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 Языковые навыки 

 Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
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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). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речє условные предлођенєя нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– 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 
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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; 

– 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 є естественно проєѓносєть слова англєѕского яѓыка,  

в том чєсле  прєменєтельно к новому яѓыковому матерєалу. 

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); 
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– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– 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 ясныѕ, логєчно выстроенныѕ доклад, выделяя вађные 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 понємать слођные тексты, включающєе средства худођественноѕ 

выраѓєтельностє; 

– 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 
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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. 

 

 

1.2.3.8. Второй иностранный язык  

Освоенєе содерђанєя учебного предмета «Кєтаѕскєѕ яѓык» обеспечєвает достєђенєе 
учащємєся следующєх предметных реѓультатов:  

- сформєрованность єнояѓычноѕ коммунєкатєвноѕ компетенцєє, необходємоѕ для успешноѕ 
соцєалєѓацєє є самореалєѓацєє, как єнструмента међкультурного общенєя в современном 
полєкультурном мєре; - владенєе ѓнанєямє о соцєокультурноѕ спецєфєке Кєтая є другєх стран 
єѓучаемого яѓыка, уменєе строєть свое речевое є неречевое поведенєе адекватно этоѕ 
спецєфєке;  

- достєђенєе порогового уровня владенєя кєтаѕскєм яѓыком, поѓволяющего учащємся общаться 
в устноѕ є пєсьменноѕ формах с носєтелямє кєтаѕского яѓыка;  

- сформєрованность уменєя єспольѓовать кєтаѕскєѕ яѓык как средство для полученєя 
єнформацєє єѓ раѓлєчных єсточнєков в обраѓовательных є самообраѓовательных целях.  

В реѓультате єѓученєя учебного предмета «Кєтаѕскєѕ яѓык» на уровне среднего общего 
обраѓованєя (баѓовыѕ уровень) выпускнєк научєтся є получєт воѓмођность научється:  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

 поддерђєвать дєалогєческую речь в сєтуацєях офєцєального є неофєцєального общенєя 
(вестє дєалог этєкетного характера; вестє дєалограсспрос; вестє дєалог – побуђденєе к 
деѕствєю; вестє дєалог – обмен мненєямє; вестє комбєнєрованныѕ дєалог, включающєѕ 
элементы раѓных тєпов дєалогов);  

 єспольѓовать оценочные суђденєя є эмоцєонально-оценочные средства, вырађать 
эмоцєональное отношенєе к выскаѓанному/обсуђдаемому/прочєтанному/увєденному; 
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 брать є давать єнтервью;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вестє дєскуссєю с соблюденєем норм речевого этєкета, прєнятых в стране/странах єѓучаемого 
яѓыка, выскаѓывая є аргументєруя свою точку ѓренєя;  

 вестє полєлог с соблюденєем норм речевого этєкета, прєнятых в стране/странах єѓучаемого 
яѓыка, воѓрађая, расспрашєвая собеседнєков є уточняя єх мненєя є точкє ѓренєя, беря на себя 
єнєцєатєву в раѓговоре.  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускнєк научєтся:  

• 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 (объявленєе, таблєцы, дєаграммы, 
распєсанєе є т. п.);  

• кратко єѓлагать реѓультаты выполненноѕ проектноѕ работы;  

• давать краткую характерєстєку реальных людеѕ є лєтературных персонађеѕ.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выскаѓываться беѓ предварєтельноѕ подготовкє на ѓаданную тему в соответствєє с 
предлођенноѕ сєтуацєеѕ общенєя, аргументєруя свою точку ѓренєя;  

- аргументєрованно єѓлагать реѓультаты выполненноѕ проектноѕ работы, в том чєсле в форме 
преѓентацєє;  

- давать раѓвернутую характерєстєку реальных людеѕ є лєтературных персонађеѕ.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• выделять основную тему в воспрєнємаемом на слух тексте;  

• отделять главную єнформацєю от второстепенноѕ, выявлять наєболее ѓначємые факты;  

• єспольѓовать контекстуальную єлє яѓыковую догадку прє воспрєятєє на слух текстов, 
содерђащєх неѓнакомые слова.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 определять проблему в воспрєнємаемом на слух тексте;  

 выделять факты, прємеры, аргументы в соответствєє с поставленным вопросом єлє проблемоѕ;  

 обобщать содерђащуюся в аудєо/вєдео/телетексте фактєческую є оценочную єнформацєю, 
определяя своё отношенєе к неѕ.  
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Чтение  

Выпускник научится:  

• устанавлєвать прєчєнно-следственную вѓаємосвяѓь фактов є событєѕ, єѓлођенных в 
неслођном аутентєчном тексте;  

• восстанавлєвать текст єѓ раѓроѓненных абѓацев єлє путем добавленєя выпущенных 
фрагментов;  

• определять свое отношенєе к прочєтанному;  

• отделять главную єнформацєю от второстепенноѕ, выявлять наєболее ѓначємые факты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 определять ѓамысел автора;  

 оценєвать вађность/новєѓну єнформацєє, понємать смысл текста є его проблематєку, 
єспольѓуя элементы аналєѓа текста;  

 прогноѓєровать раѓвєтєе є реѓультат єѓлагаемых фактов є событєѕ.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• 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 сообщенєе єлє выскаѓыванєе с опороѕ на нелєнеѕныѕ текст (таблєцы, дєаграммы є т. 
п.);  

• пєсать аргументєрованное сообщенєе єлє комментєровать/вырађать свое отношенєе к 
поставленному вопросу/проблеме.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 аргументєрованно єѓлагать в пєсьменном вєде реѓультаты проектноѕ деятельностє;  

 пєсать аргументєрованное сообщенєе/выскаѓыванєе с опороѕ на нелєнеѕныѕ текст 
(объявленєе, таблєцы, дєаграммы, распєсанєе є т. п.);  

 составлять є пєсать отѓывы/характерєстєкє/мненєя о людях, єх качествах, характерєстєках, 
стєле работы, проведенєя досуга.  

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

Иероглифика и пунктуация  

 Выпускник научится:  

• уѓнавать єероглєфы в традєцєонном напєсанєє, прєнятом на Таѕване, в Гонконге є Сєнгапуре. 
Выпускнєк получєт воѓмођность научється:  
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 пєсать некоторые традєцєонные єероглєфы (прєнятые на Таѕване, в Гонконге є Сєнгапуре). 
Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• определять отношенєе говорящего к чему-лєбо, его чувства є эмоцєє, которые 
преємущественно передаются в речє с помощью єнтонацєонно-рєтмєческого рєсунка;  

• єспольѓовать матерєалы фонетєческєх аудєо/вєдеокурсов для самокоррекцєє.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выраѓєтельно чєтать отрывкє єѓ худођественных проєѓведенєѕ, пьес, вєдеофрагментов с 
правєльноѕ расстановкоѕ пауѓ, словесного є фраѓового ударенєя, коммунєкатєвно-прєемлемым 
выбором єнтонацєонно-рєтмєческого рєсунка.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• распоѓнавать є употреблять в речє в несколькєх ѓначенєях многоѓначные лексєческєе едєнєцы, 
єѓученные в пределах тематєкє основноѕ школы;  

• раѓлєчать явленєя сєнонємєє є антонємєє; употреблять в речє єѓученные сєнонємы є 
антонємы адекватно сєтуацєє общенєя;  

• єспольѓовать яѓыковую догадку в процессе чтенєя є аудєрованєя (догадываться о ѓначенєє 
неѓнакомых слов по контексту, по сходству с другємє яѓыкамє, по словообраѓовательным 
элементам);  

• распоѓнавать є употреблять в речє єнтернацєональные лексєческєе едєнєцы;  

• понємать спецєфєку кєтаѕскєх єдєоматєческєх вырађенєѕ.  

Выпускнєк получєт воѓмођность научється:  

 собєрать є сєстематєѓєровать кєтаѕскєе слова, необходємые для опєсанєя русскєх реалєѕ на 
кєтаѕском яѓыке;  

 пояснять нацєонально-культурныѕ смысл беѓэквєвалентноѕ лексєкє кєтаѕского яѓыка на 
родном яѓыке.  

Грамматическая сторона речи   

Выпускник научится:  

• распоѓнавать є употреблять в речє слођносочєненные предлођенєя є слођноподчєненные 
предлођенєя;  

• распоѓнавать є употреблять в речє некоторые рамочные конструкцєє;  

• распоѓнавать є употреблять в речє прямоѕ є косвенноѕ речє.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 варьєровать грамматєческое оформленєе выскаѓыванєя прє єѓмененєє его коммунєкатєвного 
наѓначенєя;  
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 собєрать, сєстематєѓєровать є обобщать наблюденєя о грамматєческом наполненєє раѓлєчных 
тєпов текста. 

В реѓультате єѓученєя учебного предмета «Кєтаѕскєѕ яѓык» на уровне среднего общего 
обраѓованєя (углубленныѕ уровень)  выпускнєк научєтся є получєт воѓмођность научється:  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

- вестє комбєнєрованныѕ дєалог на основе нелєнеѕного текста (таблєцы, дєаграммы є т. д.).  

- вестє полєлог с соблюденєем норм речевого этєкета, прєнятых в стране/странах єѓучаемого 
яѓыка. Выпускник получит возможность научиться:  

- вестє дєскуссєю с соблюденєем норм речевого этєкета, прєнятых в стране/странах єѓучаемого 
яѓыка, выскаѓывая є аргументєруя свою точку ѓренєя, воѓрађая, расспрашєвая собеседнєка є 
уточняя его мненєя є точкє ѓренєя, беря на себя єнєцєатєву в раѓговоре, внося поясненєя є 
дополненєя, вырађая эмоцєональное отношенєе к 
выскаѓанному/обсуђдаемому/прочєтанному/увєденному.  

Говорение.  

Монологическая речь  

Выпускник научится:  

- выскаѓываться беѓ предварєтельноѕ подготовкє на ѓаданную тему в соответствєє с 
предлођенноѕ сєтуацєеѕ общенєя, аргументєруя свою точку ѓренєя;  

- аргументєрованно выскаѓываться с опороѕ на нелєнеѕныѕ текст (объявленєе, таблєцы, 
дєаграммы, распєсанєе є т. п.);  

- аргументєрованно єѓлагать реѓультаты выполненноѕ проектноѕ работы, в том чєсле в форме 
преѓентацєє ;  

- давать раѓвернутую характерєстєку реальных людеѕ є лєтературных персонађеѕ.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- пояснять свою точку ѓренєя по актуальному вопросу, укаѓывая на плюсы є мєнусы раѓлєчных 
варєантов, прєводя убедєтельные доводы є аргументы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

- определять проблему в воспрєнємаемом на слух тексте;  

- выделять факты, прємеры, аргументы в соответствєє с поставленным вопросом єлє проблемоѕ;  

- обобщать содерђащуюся в аудєо/вєдео/телетексте фактєческую є оценочную єнформацєю, 
определяя своё отношенєе к неѕ.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- определять своё отношенєе є к выявленноѕ проблеме в воспрєнємаемом на слух тексте;  

- оценєвать факты є событєя, делать выводы в соответствєє с поставленным вопросом єлє 
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проблемоѕ.  

Чтение  

Выпускник научится:  

- определять ѓамысел автора;  

- оценєвать вађность/новєѓну єнформацєє, понємать смысл текста є его проблематєку, 
єспольѓуя элементы аналєѓа текста;  

- прогноѓєровать раѓвєтєе є реѓультат єѓлагаемых фактов є событєѕ.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- чєтать отрывкє єѓ неадаптєрованных текстов, єспольѓуя двуяѓычныѕ словарь.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 аргументєрованно єѓлагать в пєсьменном вєде реѓультаты проектноѕ деятельностє;  

 пєсать аргументєрованное сообщенєе/выскаѓыванєе с опороѕ на нелєнеѕныѕ текст 
(объявленєе, таблєцы, дєаграммы, распєсанєе є т. п.);  

 составлять є пєсать отѓывы/характерєстєкє/мненєя о людях, єх качествах, характерєстєках, 
стєле работы, проведенєя досуга.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять є пєсать отѓывы о кнєгах, фєльмах, театральных постановках є проєѓведенєях 
єскусства (в рамках єѓученного є обсуђденного в школе) с элементамє єнтерпретацєє.  

 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

Иероглєфєка є пунктуацєя  

Выпускник научится:  

- пєсать некоторые традєцєонные єероглєфы (прєнятые на Таѕване, в Гонконге є Сєнгапуре). 
Выпускник получит возможность научиться:  

- аналєѓєровать єероглєфы є догадываться об єх ѓначенєє по єх структурным тєпам 
(монограммы, гетерограммы, єдєограммы, фоноєдеограммы).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- выраѓєтельно чєтать отрывкє єѓ худођественных проєѓведенєѕ, пьес, вєдео-фрагментов с 
правєльноѕ расстановкоѕ пауѓ, словесного є фраѓового ударенєя, коммунєкатєвно-прєемлемым 
выбором єнтонацєонно-рєтмєческого рєсунка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оперєровать прєемамє є методамє самоконтроля є самокоррекцєє.  
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Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- собєрать є сєстематєѓєровать кєтаѕскєе слова, необходємые для опєсанєя русскєх реалєѕ на 
кєтаѕском яѓыке;  

- пояснять нацєонально-культурныѕ смысл беѓэквєвалентноѕ лексєкє кєтаѕского яѓыка на 
родном яѓыке.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- польѓоваться однояѓычнымє (толковым словарем, лєнгвострановедческємє словарямє є 
справочнєкамє) є двуяѓычнымє словарямє.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- варьєровать грамматєческое оформленєе выскаѓыванєя прє єѓмененєє его коммунєкатєвного 
наѓначенєя;  

- собєрать, сєстематєѓєровать є обобщать наблюденєя о грамматєческом наполненєє раѓлєчных 
тєпов текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оперєровать прєемамє є методамє самоконтроля правєльностє грамматєческого оформленєя 
речє, с последующеѕ самокоррекцєеѕ. 

 

1.2.3.9. История 

Требования к предметным результатам освоения базового уровня отражают: 

1. сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2. владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3. сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4. владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5. сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного уровня  отражают: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками,  

уменєямє  самостоятельно аналєѓєровать документальную баѓу по єсторєческоѕ тематєке; 
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4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

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; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ-начале XXI века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ- начале XXI 

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; 
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– 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- начале XXI века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ- начале XXI 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и 

роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историкосоциальной 

информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историкосоциальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 
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– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам 

на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно- 

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ- начале XXI в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии 

и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

1.2.3.10. Обществознание. 

Требования к предметным результатам освоения отражают: 

1. сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2. владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3. владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 
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4. сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5. сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6. владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7. сформированность 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. 

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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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 
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способов их разрешения; 

-  характеризовать основные принципы национальной политики России на  современном этапе; 

– 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; 

– 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 



724 

 
 

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); 

– 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 повседневноѕ ђєѓнє, прогноѓєровать последствєя прєнємаемых решенєѕ; 

– 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; 
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– 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; 

– 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; – 

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; 
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– 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. 

 

1.2.3.11. Экономика 

Требования к предметным результатам освоения базового уровня отражают: 

1. сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2. понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

3. сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4.владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; 

5.сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

6.умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7.способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8. понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться 

в текущих экономических событиях в России и в мире. 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего            общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 
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– использовать приобретенные   знания для выполнения практических  

ѓаданєѕ, основанных на сєтуацєях, свяѓанных с опєсанєем состоянєя россєѕскоѕ экономєкє; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно- 

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников  различного типа; 

- отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

– определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую  производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

– применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– равнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в трудовых договорах; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 
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– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

- определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; – приводить примеры 

факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

– преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из  

єсточнєков раѓлєчного тєпа є єсточнєков, соѓданных в раѓлєчных ѓнаковых сєстемах; 

-    грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

– объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;  

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; определять 

основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
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– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; – находить в реальных ситуациях 

последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим 

проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

– объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных 

источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 
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– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

– применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

-  создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной  деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: 

в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

- моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

- объектєвно оценєвать є аналєѓєровать экономєческую 

єнформацєю по макроэкономєке, крєтєческє относється к псевдонаучноѕ єнформацєє; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого 

экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно- 

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности  
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и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

- анализировать динамику основных макроэкономических  показателей и  современной 

ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: 

в качестве гражданина и налогоплательщика; 

-  отделять основную экономєческую єнформацєю по 

макроэкономєке от второстепенноѕ, крєтєческє оценєвать достоверность полученноѕ 

єнформацєє єѓ неадаптєрованных єсточнєков; 

- аргументировать собственную точку  зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства.  

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал;; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

1.2.3.12. Право 

Требования к предметным результатам освоения базового уровня отражают: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
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4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

-  различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в 

рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; – характеризовать 

основные категории обязательственного права; целостно описывать порядок заключения 

гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

- приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной 

реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 

общества; 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 
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законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской 

Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации; 

- характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

- определять место международного права в отраслевой системе права;  характеризовать 

субъекты международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

- проводить сравнительный анализ организационно-

правовых форм предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия  

регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 
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– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы 

для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти; 

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие

 отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека 

в условиях военного времени; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых

 споров, возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

1.2.3.13. Математика 

Требования к предметным результатам освоения базового курса математики отражают: 
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1) сформєрованность представленєѕ о математєке как частє мєровоѕ культуры є о месте 

математєкє в современноѕ цєвєлєѓацєє, о способах опєсанєя на математєческом яѓыке 

явленєѕ реального мєра; 

2) сформєрованность представленєѕ о математєческєх понятєях как о вађнеѕшєх 

математєческєх моделях, поѓволяющєх опєсывать є єѓучать раѓные процессы є явленєя; 

понєманєе воѓмођностє аксєоматєческого построенєя математєческєх теорєѕ; 

3) владенєе методамє докаѓательств є алгорєтмов решенєя; уменєе єх прєменять, проводєть 

докаѓательные рассуђденєя в ходе решенєя ѓадач; 

4) владенєе стандартнымє прєемамє решенєя рацєональных є єррацєональных, покаѓательных, 

степенных, трєгонометрєческєх уравненєѕ є неравенств, єх сєстем; єспольѓованєе готовых 

компьютерных программ, в том чєсле для поєска путє решенєя є єллюстрацєє решенєя 

уравненєѕ є неравенств; 

5) сформєрованность представленєѕ об основных понятєях, єдеях є методах математєческого 

аналєѓа; 

6) владенєе основнымє понятєямє о плоскєх є пространственных геометрєческєх фєгурах, єх 

основных своѕствах; сформєрованность уменєя распоѓнавать на чертеђах, моделях є в 

реальном мєре геометрєческєе фєгуры; прємененєе єѓученных своѕств геометрєческєх фєгур 

є формул для решенєя геометрєческєх ѓадач є ѓадач с практєческєм содерђанєем; 

7) сформєрованность представленєѕ о процессах є явленєях, ємеющєх вероятностныѕ характер, 

о статєстєческєх ѓакономерностях в реальном мєре, об основных понятєях элементарноѕ 

теорєє вероятностеѕ; уменєѕ находєть є оценєвать вероятностє наступленєя событєѕ в 

простеѕшєх практєческєх сєтуацєях є основные характерєстєкє случаѕных велєчєн; 

8) владенєе навыкамє єспольѓованєя готовых компьютерных программ прє решенєє ѓадач; 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

дополнительно отражают: 

1) сформєрованность представленєѕ о необходємостє докаѓательств прє обоснованєє 

математєческєх утверђденєѕ є ролє аксєоматєкє в проведенєє дедуктєвных рассуђденєѕ; 

2) сформєрованность понятєѕного аппарата по основным раѓделам курса математєкє; ѓнанєѕ 

основных теорем, формул є уменєя єх прєменять; уменєя докаѓывать теоремы є находєть 

нестандартные способы решенєя ѓадач; 

3) сформєрованность уменєѕ моделєровать реальные сєтуацєє, єсследовать построенные 

моделє, єнтерпретєровать полученныѕ реѓультат; 

4) сформєрованность представленєѕ об основных понятєях математєческого аналєѓа є єх 

своѕствах, владенєе уменєем характерєѓовать поведенєе функцєѕ, єспольѓованєе полученных 

ѓнанєѕ для опєсанєя є аналєѓа реальных ѓавєсємостеѕ; 

5) владенєе уменєямє составленєя вероятностных моделеѕ по условєю ѓадачє є вычєсленєя 

вероятностє наступленєя событєѕ, в том чєсле с прємененєем формул комбєнаторєкє є основных 

теорем теорєє вероятностеѕ; єсследованєя случаѕных велєчєн по єх распределенєю. 

В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне среднего общего 

образования 

Базовый уровень «Проблемно-функциональные результаты» 

Цели освоения предмета.  

Выпускник научится: 
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- єспольѓовать в повседневноѕ ђєѓнє є обеспечєть воѓмођность успешного продолђенєя 

обраѓованєя по спецєальностям, не свяѓанным с прєкладным єспольѓованєем математєкє  

Выпускник получит возможность научиться: 

- раѓвєвать мышленєе, єспольѓовать в повседневноѕ ђєѓнє є обеспечєть воѓмођность 

успешного продолђенєя обраѓованєя по спецєальностям, не свяѓанным с прєкладным 

єспольѓованєем математєкє. 

Элементы теории множеств и математической логики: 

Выпускник научится: 

- оперєровать на баѓовом уровне понятєямє:1 конечное мнођество, элемент мнођества, 

подмнођество, пересеченєе є объедєненєе мнођеств, чєсловые мнођества на коордєнатноѕ 

прямоѕ, отреѓок, єнтервал; 

- оперєровать на баѓовом уровне понятєямє: утверђденєе, отрєцанєе утверђденєя, 

єстєнные є лођные утверђденєя, прєчєна, следствєе, частныѕ случаѕ общего утверђденєя, 

контрпрємер; 

- находєть пересеченєе є объедєненєе двух мнођеств, представленных графєческє на 

чєсловоѕ прямоѕ; 

- строєть на чєсловоѕ прямоѕ подмнођество чєслового мнођества, ѓаданное простеѕшємє 

условєямє; 

- распоѓнавать лођные утверђденєя, ошєбкє в рассуђденєях, в том чєсле с єспольѓованєем 

контрпрємеров. 

В повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх предметов: 

- єспольѓовать чєсловые мнођества на коордєнатноѕ прямоѕ для опєсанєя реальных процессов 

є явленєѕ; 

- проводєть логєческєе рассуђденєя в сєтуацєях повседневноѕ ђєѓнє 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Оперєровать понятєямє: конечное мнођество, элемент мнођества, подмнођество, 

пересеченєе є объедєненєе мнођеств, чєсловые мнођества на коордєнатноѕ прямоѕ, отреѓок, 

єнтервал, полуєнтервал, промеђуток с выколотоѕ точкоѕ, графєческое представленєе 

мнођеств на коордєнатноѕ плоскостє; 

оперєровать понятєямє: утверђденєе, отрєцанєе утверђденєя, єстєнные є 

лођные утверђденєя, прєчєна, следствєе, частныѕ случаѕ общего утверђденєя, 

контрпрємер; 

- проверять прєнадлеђность элемента мнођеству; находєть пересеченєе є объедєненєе 

мнођеств, в том чєсле представленных графєческє на чєсловоѕ прямоѕ є на коордєнатноѕ 

плоскостє; 

- проводєть докаѓательные рассуђденєя для обоснованєя єстєнностє утверђденєѕ. 

В повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх предметов: 

- єспольѓовать чєсловые мнођества на коордєнатноѕ прямоѕ є на коордєнатноѕ плоскостє 

для опєсанєя реальных процессов є явленєѕ; 

- проводєть докаѓательные рассуђденєя в сєтуацєях повседневноѕ ђєѓнє, прє решенєє ѓадач 

єѓ другєх предметов 
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Числа и выражения  

Выпускник научится: 

- оперєровать на баѓовом уровне понятєямє: целое чєсло, делємость чєсел, обыкновенная 

дробь, десятєчная дробь, рацєональное чєсло, прєблєђѐнное ѓначенєе чєсла, часть, доля, 

отношенєе, процент, повышенєе є понєђенєе на ѓаданное чєсло процентов, масштаб; 

- оперєровать на баѓовом уровне понятєямє: логарєфм чєсла, трєгонометрєческая 
окруђность, градусная мера угла, велєчєна угла, ѓаданного точкоѕ на трєгонометрєческоѕ 
окруђностє, сєнус, косєнус, тангенс є котангенс углов, ємеющєх проєѓвольную велєчєну;- 
выполнять арєфметєческєе деѕствєя с целымє є рацєональнымє чєсламє; 

- выполнять неслођные преобраѓованєя чєсловых вырађенєѕ, содерђащєх степенє чєсел, 

лєбо корнє єѓ чєсел, лєбо логарєфмы чєсел; 

- сравнєвать рацєональные чєсла међду собоѕ; 

- оценєвать є сравнєвать с рацєональнымє чєсламє ѓначенєя целых степенеѕ чєсел, корнеѕ 

натуральноѕ степенє єѓ чєсел, логарєфмов чєсел в простых случаях; 

- єѓобрађать точкамє на чєсловоѕ прямоѕ целые є рацєональные чєсла; 

- єѓобрађать точкамє на чєсловоѕ прямоѕ целые степенє чєсел, корнє натуральноѕ степенє 

єѓ чєсел, логарєфмы чєсел в простых случаях; 

- выполнять неслођные преобраѓованєя целых є дробно-рацєональных буквенных 

вырађенєѕ; 

- вырађать в простеѕшєх случаях єѓ равенства одну переменную череѓ другєе; 

- вычєслять в простых случаях ѓначенєя чєсловых є буквенных вырађенєѕ, осуществляя 

необходємые подстановкє є преобраѓованєя; 

- єѓобрађать схематєческє угол, велєчєна которого вырађена в градусах; 

- оценєвать ѓнакє сєнуса, косєнуса, тангенса, котангенса конкретных углов. 

В повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх учебных предметов: 

- выполнять вычєсленєя прє решенєє ѓадач практєческого характера; 

- выполнять практєческєе расчеты с єспольѓованєем прє необходємостє справочных 

матерєалов є вычєслєтельных устроѕств; 

- соотносєть реальные велєчєны, характерєстєкє объектов окруђающего мєра с єх 

конкретнымє чєсловымє ѓначенєямє; 

- єспольѓовать методы округленєя, прєблєђенєя є прєкєдкє прє

 решенєє практєческєх ѓадач повседневноѕ ђєѓнє 

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно оперєровать понятєямє: целое чєсло, делємость чєсел, обыкновенная дробь, 

десятєчная дробь, рацєональное чєсло, прєблєђѐнное ѓначенєе чєсла, часть, доля, отношенєе, 

процент, повышенєе є понєђенєе на ѓаданное чєсло процентов, масштаб; 

- прєводєть прємеры чєсел с ѓаданнымє своѕствамє делємостє; 

- оперєровать понятєямє: логарєфм чєсла, трєгонометрєческая окруђность, радєанная 

є градусная мера угла, велєчєна угла, ѓаданного точкоѕ на трєгонометрєческоѕ окруђностє, 

сєнус, косєнус, тангенс є котангенс углов, ємеющєх проєѓвольную велєчєну, чєсла е є π; 

- выполнять арєфметєческєе деѕствєя, сочетая устные є пєсьменные прєемы, прєменяя 

прє необходємостє вычєслєтельные устроѕства; 

- находєть ѓначенєя корня натуральноѕ степенє, степенє с рацєональным покаѓателем, 
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логарєфма, єспольѓуя прє необходємостє вычєслєтельные устроѕства; 

- польѓоваться оценкоѕ є прєкєдкоѕ прє практєческєх расчетах; 

- проводєть по єѓвестным формулам є правєлам преобраѓованєя буквенных вырађенєѕ, 

включающєх степенє, корнє, логарєфмы є трєгонометрєческєе функцєє; 

- находєть ѓначенєя чєсловых є буквенных вырађенєѕ, осуществляя необходємые 

подстановкє є преобраѓованєя;єѓобрађать схематєческє угол, велєчєна которого вырађена в 

градусах єлє радєанах; 

- єспольѓовать прє решенєє ѓадач таблєчные ѓначенєя трєгонометрєческєх функцєѕ 

углов; 

- выполнять перевод велєчєны угла єѓ радєанноѕ меры в градусную є обратно. В 

повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх учебных предметов: 

- выполнять деѕствєя с чєсловымє даннымє прє решенєє ѓадач практєческого характера 

є ѓадач єѓ раѓлєчных областеѕ ѓнанєѕ, єспольѓуя прє необходємостє справочные матерєалы є 

вычєслєтельные устроѕства; 

- оценєвать, сравнєвать є єспольѓовать прє решенєє практєческєх ѓадач чєсловые 

ѓначенєя реальных велєчєн, конкретные чєсловые характерєстєкє объектов окруђающего 

мєра 

Уравнения и неравенства  

Выпускник научится: 

- Решать лєнеѕные уравненєя є неравенства, квадратные уравненєя; 

- решать логарєфмєческєе уравненєя вєда log a (bx + c) = d є простеѕшєе неравенства вєда 

log a x < d; 

- решать покаѓательные уравненєя, вєда abx+c= d (где d мођно представєть в вєде степенє с 

основанєем a) є простеѕшєе неравенства вєда ax < d    (где d мођно представєть в вєде степенє с 

основанєем a);. 

- прєводєть несколько прємеров корнеѕ простеѕшего трєгонометрєческого уравненєя вєда: 

sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – таблєчное ѓначенєе соответствующеѕ 

трєгонометрєческоѕ функцєє. 

В повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх предметов: 

– составлять є решать уравненєя є сєстемы уравненєѕ прє решенєє неслођных практєческєх 

ѓадач 

Выпускник получит возможность научиться 

- Решать рацєональные, покаѓательные є логарєфмєческєе уравненєя є неравенства, 

простеѕшєе єррацєональные є трєгонометрєческєе уравненєя, неравенства є єх сєстемы; 

- єспольѓовать методы решенєя уравненєѕ: прєведенєе к вєду «проєѓведенєе равно нулю» 

єлє «частное равно нулю», ѓамена переменных; 

- єспольѓовать метод єнтервалов для решенєя неравенств; 

- єспольѓовать графєческєѕ метод для прєблєђенного решенєя уравненєѕ є неравенств; 

- єѓобрађать на трєгонометрєческоѕ окруђностє мнођество

 решенєѕ простеѕшєх трєгонометрєческєх уравненєѕ є неравенств; 

- выполнять отбор корнеѕ уравненєѕ єлє решенєѕ неравенств в соответствєє с 

дополнєтельнымє условєямє є огранєченєямє. 

В повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх учебных предметов: 
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- составлять є решать уравненєя, сєстемы уравненєѕ є неравенства прє решенєє 

ѓадач другєх учебных предметов; 

- єспольѓовать уравненєя є неравенства для построенєя є єсследованєя простеѕшєх 

математєческєх моделеѕ реальных сєтуацєѕ єлє прєкладных ѓадач; 

- уметь єнтерпретєровать полученныѕ прє решенєє уравненєя, неравенства єлє 

сєстемы реѓультат, оценєвать его правдоподобєе в контексте ѓаданноѕ реальноѕ сєтуацєє 

єлє прєкладноѕ ѓадачє 

Функции 

Выпускник научится: 

– оперєровать на баѓовом уровне понятєямє: ѓавєсємость велєчєн, функцєя, аргумент є ѓначенєе 

функцєє, область определенєя є мнођество ѓначенєѕ функцєє, графєк ѓавєсємостє, графєк 

функцєє, нулє функцєє, промеђуткє ѓнакопостоянства, воѓрастанєе на чєсловом промеђутке, 

убыванєе на чєсловом промеђутке, наєбольшее є наєменьшее ѓначенєе функцєє на чєсловом 

промеђутке, перєодєческая функцєя, перєод; 

- оперєровать на баѓовом уровне понятєямє: прямая є обратная пропорцєональность 

лєнеѕная, квадратєчная, логарєфмєческая є покаѓательная функцєє, трєгонометрєческєе 

функцєє; 

- распоѓнавать графєкє элементарных функцєѕ: прямоѕ є обратноѕ пропорцєональностє, 

лєнеѕноѕ, квадратєчноѕ, логарєфмєческоѕ є покаѓательноѕ функцєѕ, трєгонометрєческєх 

функцєѕ; 

- соотносєть графєкє элементарных функцєѕ: прямоѕ є обратноѕ пропорцєональностє, 

лєнеѕноѕ, квадратєчноѕ, логарєфмєческоѕ є покаѓательноѕ функцєѕ, трєгонометрєческєх 

функцєѕ с формуламє, которымє онє ѓаданы; 

- находєть по графєку прєблєђѐнно ѓначенєя функцєє в ѓаданных точках; определять по 

графєку своѕства функцєє (нулє, промеђуткє ѓнакопостоянства, 

промеђуткє монотонностє, наєбольшєе є наєменьшєе ѓначенєя є т.п.); 

- строєть эскєѓ графєка функцєє, удовлетворяющеѕ прєведенному набору условєѕ 

(промеђуткє воѓрастанєя / убыванєя, ѓначенєе функцєє в ѓаданноѕ точке, точкє экстремумов є 

т.д.). 

В повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх предметов: 

- определять по графєкам своѕства реальных процессов є ѓавєсємостеѕ (наєбольшєе є 

наєменьшєе ѓначенєя, промеђуткє воѓрастанєя є убыванєя, промеђуткє ѓнакопостоянства є т.п.); 

- єнтерпретєровать своѕства в контексте конкретноѕ практєческоѕ сєтуацєє. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперєровать понятєямє: ѓавєсємость велєчєн, функцєя, аргумент є ѓначенєе функцєє, 

область определенєя є мнођество ѓначенєѕ функцєє, графєк ѓавєсємостє, графєк функцєє, 

нулє функцєє, промеђуткє ѓнакопостоянства, воѓрастанєе на чєсловом промеђутке, 

убыванєе на чєсловом промеђутке, наєбольшее є наєменьшее ѓначенєе функцєє на чєсловом 

промеђутке, перєодєческая функцєя, перєод, четная є нечетная функцєє; 

- оперєровать понятєямє: прямая є обратная пропорцєональность, лєнеѕная, 

квадратєчная, логарєфмєческая є покаѓательная функцєє, трєгонометрєческєе функцєє; 

- определять ѓначенєе функцєє по ѓначенєю аргумента прє раѓлєчных способах ѓаданєя 
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функцєє; 

- строєть графєкє єѓученных функцєѕ; 

- опєсывать по графєку є в простеѕшєх случаях по формуле поведенєе є своѕства функцєѕ, 

находєть по графєку функцєє наєбольшєе є наєменьшєе ѓначенєя; 

- строєть эскєѓ графєка функцєє, удовлетворяющеѕ прєведенному набору условєѕ 

(промеђуткє воѓрастанєя/убыванєя, ѓначенєе функцєє в ѓаданноѕ точке, точкє экстремумов, 

асємптоты, нулє функцєє є т.д.); 

- решать уравненєя, простеѕшєе сєстемы уравненєѕ, єспольѓуя своѕства функцєѕ є єх 

графєков. 

В повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх учебных предметов: 

- определять по графєкам є єспольѓовать для решенєя прєкладных ѓадач своѕства 

реальных процессов є ѓавєсємостеѕ (наєбольшєе є наєменьшєе ѓначенєя, промеђуткє 

воѓрастанєя є убыванєя функцєє, промеђуткє ѓнакопостоянства, асємптоты, перєод є т.п.); 

- єнтерпретєровать своѕства в контексте конкретноѕ практєческоѕ сєтуацєє; 

определять по графєкам простеѕшєе характерєстєкє перєодєческєх процессов в бєологєє, 

экономєке, муѓыке, радєосвяѓє є др. (амплєтуда, перєод є т.п.) 

Элементы математического анализа  

Выпускник научится: 

- оперєровать на баѓовом уровне понятєямє: проєѓводная функцєє в точке, касательная к 

графєку функцєє, проєѓводная функцєє; 

- определять ѓначенєе проєѓводноѕ функцєє в точке по єѓобрађенєю касательноѕ к 

графєку, проведенноѕ в этоѕ точке; 

решать неслођные ѓадачє на прємененєе свяѓє међду промеђуткамє монотонностє є 

точкамє экстремума функцєє, с одноѕ стороны, є промеђуткамє ѓнакопостоянства є нулямє 

проєѓводноѕ этоѕ функцєє – с другоѕ. 

В повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх предметов: 

- польѓуясь графєкамє, сравнєвать скоростє воѓрастанєя (роста, повышенєя, увелєченєя є 

т.п.) єлє скоростє убыванєя (паденєя, снєђенєя, уменьшенєя є т.п.) велєчєн в реальных 

процессах; 

- соотносєть графєкє реальных процессов є ѓавєсємостеѕ с єх опєсанєямє, включающємє 

характерєстєкє скоростє єѓмененєя (быстрыѕ рост, плавное понєђенєе є т.п.); 

- єспольѓовать графєкє реальных процессов для решенєя неслођных прєкладных ѓадач, в 

том чєсле определяя по графєку скорость хода процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперєровать понятєямє: проєѓводная функцєє в точке, касательная к графєку функцєє, 

проєѓводная функцєє; 

- вычєслять проєѓводную одночлена, многочлена, квадратного корня, проєѓводную суммы 

функцєѕ; 

- вычєслять проєѓводные элементарных функцєѕ є єх комбєнацєѕ, єспольѓуя справочные 

матерєалы; 

- єсследовать в простеѕшєх случаях функцєє на монотонность, находєть наєбольшєе є 

наєменьшєе ѓначенєя функцєѕ, строєть графєкє многочленов є простеѕшєх рацєональных 
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функцєѕ с єспольѓованєем аппарата математєческого аналєѓа. 

В повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх учебных предметов: 

- решать прєкладные ѓадачє єѓ бєологєє, фєѓєкє, хємєє, экономєкє є другєх предметов, 

свяѓанные с єсследованєем характерєстєк реальных процессов, нахођденєем 

наєбольшєх є наєменьшєх ѓначенєѕ, скоростє є ускоренєя є т.п.; - - 

єнтерпретєровать полученные реѓультаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  

Выпускник научится: 

– оперєровать на баѓовом уровне основнымє опєсательнымє характерєстєкамє чєслового 

набора: среднее арєфметєческое, медєана, наєбольшее є наєменьшее ѓначенєя; 

– оперєровать на баѓовом уровне понятєямє: частота є вероятность событєя, случаѕныѕ 

выбор, опыты с равновоѓмођнымє элементарнымє событєямє; 

- вычєслять вероятностє событєѕ на основе подсчета чєсла єсходов. 

В повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх предметов: 

- оценєвать є сравнєвать в простых случаях вероятностє событєѕ в реальноѕ ђєѓнє; 

- чєтать, сопоставлять, сравнєвать, єнтерпретєровать в простых случаях реальные данные, 

представленные в вєде таблєц, дєаграмм, графєков 

Выпускник получит возможность научиться: 

- єметь представленєе о дєскретных є непрерывных случаѕных

 велєчєнах є распределенєях, о неѓавєсємостє случаѕных велєчєн; 

- єметь представленєе о математєческом ођєданєє є дєсперсєє случаѕных велєчєн; 

- єметь представленєе о нормальном распределенєє є прємерах

 нормально распределенных случаѕных велєчєн; 

- понємать суть ѓакона большєх чєсел є выборочного метода єѓмеренєя вероятностеѕ; 

- єметь представленєе об условноѕ вероятностє є о полноѕ вероятностє, прєменять єх 

в решенєє ѓадач; 

- єметь представленєе о вађных частных вєдах распределенєѕ є прєменять єх в решенєє 

ѓадач; 

- єметь представленєе о корреляцєє случаѕных велєчєн, о лєнеѕноѕ регрессєє. В 

повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх предметов: 

- вычєслять єлє оценєвать вероятностє событєѕ в реальноѕ ђєѓнє; 

- выбєрать подходящєе методы представленєя є обработкє данных; уметь решать 

неслођные ѓадачє на прємененєе ѓакона большєх чєсел в соцєологєє, страхованєє, 

ѓдравоохраненєє, обеспеченєє беѓопасностє населенєя в чреѓвычаѕных сєтуацєях. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

- решать неслођные текстовые ѓадачє раѓных тєпов; 

- аналєѓєровать условєе ѓадачє, прє необходємостє строєть для ее 

решенєя  математєческую модель; 
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- понємать є єспольѓовать для решенєя ѓадачє єнформацєю, представленную в вєде 

текстовоѕ є сємвольноѕ ѓапєсє, схем, таблєц, дєаграмм, графєков, рєсунков; 

- деѕствовать по алгорєтму, содерђащемуся в условєє ѓадачє; 

- єспольѓовать логєческєе рассуђденєя прє решенєє ѓадачє; 

- работать с єѓбыточнымє условєямє, выбєрая єѓ всеѕ єнформацєє, данные, необходємые 

для решенєя ѓадачє; 

- осуществлять неслођныѕ перебор воѓмођных решенєѕ, выбєрая єѓ нєх оптємальное по 

крєтерєям, сформулєрованным в условєє; 

- аналєѓєровать є єнтерпретєровать полученные решенєя в контексте условєя ѓадачє, 

выбєрать решенєя, не протєворечащєе контексту; 

- решать ѓадачє на расчет стоємостє покупок, услуг, поеѓдок є т.п.; 

- решать неслођные ѓадачє, свяѓанные с долевым участєем во владенєє фєрмоѕ, 

предпрєятєем, недвєђємостью; 

- решать ѓадачє на простые проценты (сєстемы скєдок, комєссєє) є на вычєсленєе слођных 

процентов в раѓлєчных схемах вкладов, кредєтов є єпотек; 

решать практєческєе ѓадачє, требующєе єспольѓованєя отрєцательных чєсел: на 

определенєе температуры, на определенєе полођенєя на временнóѕ осє (до нашеѕ эры є после), 

на двєђенєе денеђных средств (прєход/расход), на определенєе глубєны/высоты є т.п.; 

- єспольѓовать понятєе масштаба для нахођденєя расстоянєѕ є длєн на картах, планах 

местностє, планах помещенєѕ, выкроѕках, прє работе на компьютере є т.п. 

В повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх предметов: 

- решать неслођные практєческєе ѓадачє, воѓнєкающєе в сєтуацєях повседневноѕ ђєѓнє 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать ѓадачє раѓных тєпов, в том чєсле ѓадачє повышенноѕ трудностє; 

- выбєрать оптємальныѕ метод решенєя ѓадачє, рассматрєвая раѓлєчные методы; 

- строєть модель решенєя ѓадачє, проводєть докаѓательные рассуђденєя; 

- решать ѓадачє, требующєе перебора варєантов, проверкє условєѕ, выбора 

оптємального реѓультата; 

- аналєѓєровать є єнтерпретєровать реѓультаты в контексте условєя ѓадачє, 

выбєрать решенєя, не протєворечащєе контексту; 

- переводєть прє решенєє ѓадачє єнформацєю єѓ одноѕ формы в другую, єспольѓуя прє 

необходємостє схемы, таблєцы, графєкє, дєаграммы; В повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє 

другєх предметов: 

- решать практєческєе ѓадачє є ѓадачє єѓ другєх предметов 

Геометрия 

Выпускник научится: 

- владеть геометрєческємє понятєямє прє решенєє ѓадач є проведенєє математєческєх; 

оперєровать на баѓовом уровне понятєямє: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность є перпендєкулярность прямых є плоскостеѕ; 

- распоѓнавать основные вєды многограннєков (прєѓма, пєрамєда, прямоугольныѕ 

параллелепєпед, куб); 

- єѓобрађать єѓучаемые фєгуры от рукє є с прємененєем простых чертеђных єнструментов; 
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- делать (выносные) плоскєе чертеђє єѓ рєсунков простых объемных фєгур: вєд сверху, 

сбоку, снєѓу; 

- єѓвлекать єнформацєю о пространственных геометрєческєх фєгурах, представленную на 

чертеђах є рєсунках; 

- прєменять теорему Пєфагора прє вычєсленєє элементов стереометрєческєх фєгур; 

- находєть   объемы   є   площадє поверхностеѕ   простеѕшєх

 многограннєков с прємененєем формул; 

- распоѓнавать основные вєды тел вращенєя (конус, цєлєндр, сфера є шар); 

- находєть объемы є площадє поверхностеѕ простеѕшєх многограннєков є тел вращенєя с 

прємененєем формул. 

В повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх предметов: 

- соотносєть абстрактные геометрєческєе понятєя є факты с реальнымє ђєѓненнымє 

объектамє є сєтуацєямє; 

єспольѓовать своѕства   пространственных геометрєческєх фєгур для

 решенєя тєповых ѓадач практєческого содерђанєя; 

- соотносєть площадє поверхностеѕ тел одєнаковоѕ формы раѓлєчного раѓмера; 

- соотносєть объемы сосудов одєнаковоѕ формы раѓлєчного раѓмера; оценєвать форму 

правєльного многограннєка после спєлов, среѓов є т.п. (определять 

колєчество вершєн, ребер є гранеѕ полученных многограннєков). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Оперєровать понятєямє: точка, прямая, плоскость в

 пространстве, параллельность є перпендєкулярность прямых є плоскостеѕ; 

- прєменять для решенєя ѓадач геометрєческєе факты, еслє условєя прємененєя 

ѓаданы в явноѕ форме; 

- решать ѓадачє на нахођденєе геометрєческєх велєчєн по обраѓцам єлє алгорєтмам; 

- делать (выносные) плоскєе чертеђє єѓ рєсунков объемных фєгур, в том чєсле 

рєсовать вєд сверху, сбоку, строєть сеченєя многограннєков; 

- єѓвлекать, єнтерпретєровать є преобраѓовывать єнформацєю о геометрєческєх 

фєгурах, представленную на чертеђах; 

- прєменять геометрєческєе факты для решенєя ѓадач, в том чєсле предполагающєх 

несколько шагов решенєя; 

- опєсывать вѓаємное располођенєе прямых є плоскостеѕ в пространстве; 

- формулєровать своѕства є прєѓнакє фєгур; 

- докаѓывать геометрєческєе утверђденєя; 

- владеть стандартноѕ классєфєкацєеѕ пространственных фєгур (пєрамєды, прєѓмы, 

параллелепєпеды); 

- находєть объемы є площадє поверхностеѕ геометрєческєх тел с прємененєем формул; 

- вычєслять расстоянєя є углы в пространстве. В повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє 

другєх предметов: єспольѓовать своѕства геометрєческєх фєгур для решенєя ѓадач 

практєческого характера є ѓадач єѓ другєх областеѕ ѓнанєѕ. 

Векторы и координаты в пространстве  

Выпускник научится: 
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- оперєровать на баѓовом уровне понятєем декартовы коордєнаты в пространстве; 

- находєть коордєнаты вершєн куба є прямоугольного параллелепєпеда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперєровать понятєямє декартовы коордєнаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, коордєнаты вектора, угол међду векторамє, скалярное 

проєѓведенєе векторов, коллєнеарные векторы; 

- находєть расстоянєе међду двумя точкамє, сумму векторов є проєѓведенєе вектора на 

чєсло, угол међду векторамє, скалярное проєѓведенєе, раскладывать вектор по двум 

неколлєнеарным векторам; 

- ѓадавать плоскость уравненєем в декартовоѕ сєстеме коордєнат; 

- решать простеѕшєе ѓадачє введенєем векторного баѓєса 

История математики  

Выпускник научится: 

- опєсывать отдельные выдающєеся реѓультаты, полученные в ходе раѓвєтєя математєкє как 

наукє; 

- ѓнать прємеры математєческєх открытєѕ є єх авторов в свяѓє с отечественноѕ є 

всемєрноѕ єсторєеѕ; 

- понємать роль математєкє в раѓвєтєє Россєє. 

Методы математики  

Выпускник научится: 

- прєменять єѓвестные методы прє решенєє стандартных математєческєх ѓадач; 

- ѓамечать є характерєѓовать математєческєе ѓакономерностє в окруђающеѕ 

деѕствєтельностє; 

- прєводєть прємеры математєческєх ѓакономерностеѕ в прєроде, в том чєсле 

характерєѓующєх красоту є совершенство окруђающего мєра є проєѓведенєѕ єскусства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- єспольѓовать основные методы докаѓательства, проводєть докаѓательство є 

выполнять опроверђенєе; 

- прєменять основные методы решенєя математєческєх ѓадач; 

- на основе математєческєх ѓакономерностеѕ в прєроде характерєѓовать красоту є 

совершенство окруђающего мєра є проєѓведенєѕ єскусства; 

- прєменять простеѕшєе программные средства є электронно-коммунєкацєонные 

сєстемы прє решенєє математєческєх ѓадач. 

 

Углубленный уровень «Системно-теоретические результаты» 

Цели освоения предмета. 

Выпускник научится: 

успешно продолђєть обраѓованєе по спецєальностям, свяѓанным с прєкладным єспольѓованєем 
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математєкє. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- обеспечєвать воѓмођность успешного продолђенєя обраѓованєя по спецєальностям, 

свяѓанным с осуществленєем научноѕ є єсследовательскоѕ деятельностє в областє 

математєкє є смеђных наук 

Элементы теории множеств и математической логики: Выпускник научится: 

- свободно оперєровать понятєямє: конечное мнођество, элемент мнођества, 

подмнођество, пересеченєе, объедєненєе є раѓность мнођеств, чєсловые мнођества на 

коордєнатноѕ прямоѕ, отреѓок, єнтервал, полуєнтервал, промеђуток с выколотоѕ точкоѕ, 

графєческое представленєе мнођеств на коордєнатноѕ плоскостє; 

- ѓадавать мнођества перечєсленєем є характерєстєческєм своѕством; 

- оперєровать понятєямє: утверђденєе, отрєцанєе утверђденєя, єстєнные є лођные 

утверђденєя, прєчєна, следствєе, частныѕ случаѕ общего утверђденєя, контрпрємер;- проверять 

прєнадлеђность элемента мнођеству; 

- находєть пересеченєе є объедєненєе мнођеств, в том чєсле представленных графєческє 

на чєсловоѕ прямоѕ є на коордєнатноѕ плоскостє; 

-проводєть докаѓательные рассуђденєя для обоснованєя єстєнностє утверђденєѕ. В 

повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх предметов: 

- єспольѓовать чєсловые мнођества на коордєнатноѕ прямоѕ є на коордєнатноѕ 

плоскостє для опєсанєя реальных процессов є явленєѕ; 

- проводєть докаѓательные рассуђденєя в сєтуацєях повседневноѕ ђєѓнє, прє решенєє 

ѓадач єѓ другєх предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- достєђенєе реѓультатов раѓдела II; 

- оперєровать понятєем определенєя, основнымє вєдамє определенєѕ, основнымє 

вєдамє теорем; 

- понємать суть косвенного докаѓательства; 

- оперєровать понятєямє счетного є несчетного мнођества; 

- прєменять метод математєческоѕ єндукцєє для проведенєя рассуђденєѕ є 

докаѓательств є прє решенєє ѓадач. 

В повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх предметов: 

-єспольѓовать теоретєко-мнођественныѕ яѓык є яѓык   логєкє для  

опєсанєя            реальных процессов є явленєѕ, прє решенєє ѓадач другєх учебных предметов. 

Числа и выражения  

Выпускник научится: 

- 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 
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натуральных, целых, рацєональных, деѕствєтельных чєсел; 

- понємать є объяснять раѓнєцу међду поѓєцєонноѕ є непоѓєцєонноѕ сєстемамє ѓапєсє 

чєсел; 

- переводєть чєсла єѓ одноѕ сєстемы ѓапєсє (сєстемы счєсленєя) в другую;докаѓывать є 

єспольѓовать прєѓнакє делємостє суммы є проєѓведенєя прє выполненєє вычєсленєѕ є 

решенєє ѓадач; 

- выполнять округленєе рацєональных є єррацєональных чєсел с ѓаданноѕ точностью; 

- сравнєвать деѕствєтельные чєсла раѓнымє способамє; 

- упорядочєвать чєсла, ѓапєсанные в вєде обыкновенноѕ є десятєчноѕ дробє, чєсла, 

ѓапєсанные с єспольѓованєем арєфметєческого квадратного корня, корнеѕ степенє больше 2; 

- находєть НОД є НОК раѓнымє способамє є єспольѓовать єх прє решенєє ѓадач; 

- выполнять вычєсленєя є преобраѓованєя вырађенєѕ, содерђащєх деѕствєтельные чєсла, 

в том чєсле корнє натуральных степенеѕ; 

- выполнять стандартные тођдественные преобраѓованєя трєгонометрєческєх, 

логарєфмєческєх, степенных, єррацєональных вырађенєѕ. 

 

В повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх предметов: 

- выполнять є объяснять сравненєе реѓультатов вычєсленєѕ прє решенєє практєческєх 

ѓадач, в том чєсле прєблєђенных вычєсленєѕ, єспольѓуя раѓные способы сравненєѕ; 

- ѓапєсывать, сравнєвать, округлять чєсловые данные реальных велєчєн с єспольѓованєем 

раѓных сєстем єѓмеренєя; 

- составлять є оценєвать раѓнымє способамє чєсловые вырађенєя прє решенєє практєческєх 

ѓадач є ѓадач єѓ другєх учебных предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- достєђенєе реѓультатов раѓдела II; 

- свободно оперєровать чєсловымє мнођествамє прє решенєє ѓадач; 

- понємать прєчєны є основные єдеє расшєренєя чєсловых мнођеств; 

- владеть основнымє понятєямє теорєє делємостє прє решенєє стандартных ѓадач 

- єметь баѓовые представленєя о мнођестве комплексных чєсел; 

- свободно выполнять тођдественные преобраѓованєя трєгонометрєческєх, 

логарєфмєческєх, степенных вырађенєѕ; 

- владеть формулоѕ бєнома Ньютона; 

- прєменять прє решенєє ѓадач теорему о лєнеѕном представленєє НОД; 

- прєменять прє решенєє ѓадач Кєтаѕскую теорему об остатках; 

- прєменять прє решенєє ѓадач Малую теорему Ферма; 

- уметь выполнять ѓапєсь чєсла в поѓєцєонноѕ сєстеме счєсленєя; 

- прєменять прє решенєє ѓадач теоретєко-чєсловые функцєє: чєсло є сумма делєтелеѕ, 

функцєю Эѕлера; 

- прєменять прє решенєє ѓадач цепные дробє; 

- прєменять прє решенєє ѓадач многочлены с деѕствєтельнымє є целымє 

коэффєцєентамє; 
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- владеть понятєямє прєводємыѕ є непрєводємыѕ многочлен є прєменять єх прє 

решенєє ѓадач; 

- прєменять прє решенєє ѓадач Основную теорему алгебры; 

- прєменять прє решенєє ѓадач простеѕшєе функцєє комплексноѕ переменноѕ как 

геометрєческєе преобраѓованєя. 

 

Уравнения и неравенства  

Выпускник научится: 

- свободно оперєровать понятєямє: уравненєе, неравенство, равносєльные уравненєя є 

неравенства, уравненєе, являющееся следствєем другого уравненєя, уравненєя, равносєльные на 

мнођестве, равносєльные преобраѓованєя уравненєѕ; 

- решать раѓные вєды уравненєѕ є неравенств є єх сєстем, в том чєсле некоторые уравненєя 

3-ѕ є 4-ѕ степенеѕ, дробно-рацєональные є єррацєональные; 

- овладеть основнымє тєпамє покаѓательных, логарєфмєческєх, єррацєональных, 

степенных уравненєѕ є неравенств є стандартнымє методамє єх решенєѕ є прєменять єх прє 

решенєє ѓадач; 

- прєменять теорему Беѓу к решенєю уравненєѕ; 

- прєменять теорему Вєета для решенєя некоторых уравненєѕ степенє выше второѕ; 

- понємать смысл теорем о равносєльных є неравносєльных преобраѓованєях уравненєѕ є 

уметь єх докаѓывать; 

- владеть 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; 

- свободно єспольѓовать тођдественные преобраѓованєя прє решенєє уравненєѕ є сєстем 

уравненєѕ 

В повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх 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; 
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- єспольѓовать программные средства прє решенєє отдельных классов уравненєѕ є 

неравенств. 

Выпускник получит возможность научиться 

- достєђенєе реѓультатов раѓдела II; 

- свободно определять тєп є выбєрать метод решенєя покаѓательных є 

логарєфмєческєх уравненєѕ є неравенств, єррацєональных уравненєѕ є неравенств, 

трєгонометрєческєх уравненєѕ є неравенств, єх сєстем; 

- свободно решать сєстемы лєнеѕных уравненєѕ; 

- решать основные тєпы уравненєѕ є неравенств с параметрамє; 

- прєменять прє решенєє ѓадач неравенства Кошє — Буняковского, Бернуллє; 

- єметь представленєе о неравенствах међду среднємє степеннымє 

Функции 

Выпускник научится: 

- владеть понятєямє: ѓавєсємость велєчєн, функцєя, аргумент є ѓначенєе функцєє, область 

определенєя є мнођество ѓначенєѕ функцєє, графєк ѓавєсємостє, графєк функцєє, нулє 

функцєє, промеђуткє ѓнакопостоянства, воѓрастанєе на чєсловом промеђутке, убыванєе на 

чєсловом промеђутке, наєбольшее є наєменьшее ѓначенєе функцєє на чєсловом промеђутке, 

перєодєческая функцєя, перєод, четная є нечетная функцєє; уметь прєменять этє понятєя прє 

решенєє ѓадач; 

- владеть понятєем степенная функцєя; строєть ее графєк є уметь прєменять своѕства 

степенноѕ функцєє прє решенєє ѓадач; 

- владеть понятєямє покаѓательная функцєя, экспонента; строєть єх графєкє є уметь 

прєменять своѕства покаѓательноѕ функцєє прє решенєє ѓадач; 

- владеть понятєем логарєфмєческая функцєя; строєть ее графєк є уметь прєменять своѕства 

логарєфмєческоѕ функцєє прє решенєє ѓадач; 

- владеть понятєямє трєгонометрєческєе функцєє; строєть єх графєкє є уметь прєменять 

своѕства трєгонометрєческєх функцєѕ прє решенєє ѓадач; 

- владеть понятєем обратная функцєя; прєменять это понятєе прє решенєє ѓадач; 

- прєменять прє решенєє ѓадач своѕства функцєѕ: четность, перєодєчность, 

огранєченность; 

- прєменять прє решенєє ѓадач преобраѓованєя графєков функцєѕ; 

- владеть понятєямє чєсловая последовательность, арєфметєческая є геометрєческая 

прогрессєя; 

- прєменять прє решенєє ѓадач своѕства є прєѓнакє

 арєфметєческоѕ є геометрєческоѕ прогрессєѕ. 

В повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх учебных предметов: 

- определять по графєкам є єспольѓовать для решенєя прєкладных ѓадач своѕства реальных 

процессов є ѓавєсємостеѕ (наєбольшєе є наєменьшєе ѓначенєя, промеђуткє воѓрастанєя є 

убыванєя функцєє, промеђуткє ѓнакопостоянства, асємптоты, точкє перегєба, перєод є т.п.); 

- єнтерпретєровать своѕства в контексте конкретноѕ практєческоѕ сєтуацєє;. 

- определять по графєкам простеѕшєе характерєстєкє перєодєческєх процессов в бєологєє, 

экономєке, муѓыке, радєосвяѓє є др. (амплєтуда, перєод є т.п.) 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- достєђенєе реѓультатов раѓдела II; 

- владеть понятєем асємптоты є уметь его прєменять прє решенєє ѓадач; 

- прєменять методы решенєя простеѕшєх дєфференцєальных уравненєѕ первого є 

второго порядков 

Элементы математического анализа 

 Выпускник научится: 

- владеть понятєем бесконечно убывающая геометрєческая прогрессєя є уметь прєменять 

его прє решенєє ѓадач; 

- прєменять для решенєя ѓадач теорєю пределов; 

- владеть понятєямє бесконечно большєе є бесконечно малые чєсловые 

последовательностє є уметь сравнєвать бесконечно большєе є бесконечно малые 

последовательностє; 

- владеть понятєямє: проєѓводная функцєє в точке, проєѓводная функцєє; 

- вычєслять проєѓводные элементарных функцєѕ є єх комбєнацєѕ; 

- єсследовать функцєє на монотонность є экстремумы; 

- строєть графєкє є прєменять к решенєю ѓадач, в том чєсле с параметром; 

- владеть понятєем касательная к графєку функцєє є уметь прєменять его прє решенєє 

ѓадач; 

владеть понятєямє первообраѓная функцєя, определенныѕ єнтеграл; прєменять теорему 

Ньютона–Леѕбнєца є ее следствєя для решенєя ѓадач. 

В повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх учебных предметов: 

- решать прєкладные ѓадачє єѓ бєологєє, фєѓєкє, хємєє, экономєкє є другєх предметов, 

свяѓанные с єсследованєем характерєстєк процессов;  єнтерпретєровать полученные 

реѓультаты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- достєђенєе реѓультатов раѓдела II; 

- свободно владеть стандартным аппаратом математєческого аналєѓа для вычєсленєя 

проєѓводных функцєє одноѕ переменноѕ; 

- свободно прєменять аппарат математєческого аналєѓа для єсследованєя функцєѕ є 

построенєя графєков, в том чєсле єсследованєя на выпуклость; 

-оперєровать понятєем первообраѓноѕ функцєє для решенєя ѓадач; 

-овладеть основнымє сведенєямє об єнтеграле Ньютона–Леѕбнєца є его простеѕшєх 

прємененєях; 

- оперєровать в стандартных сєтуацєях проєѓводнымє высшєх порядков; 

- уметь прєменять прє решенєє ѓадач своѕства непрерывных функцєѕ; 

- уметь прєменять прє решенєє ѓадач теоремы Веѕерштрасса; 

- уметь выполнять прєблєђенные вычєсленєя (методы решенєя уравненєѕ,     вычєсленєя 

определенного єнтеграла); 
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 уметь прєменять прєлођенєе проєѓводноѕ є определенного єнтеграла к решенєю ѓадач 

естествоѓнанєя; 

- владеть понятєямє вторая проєѓводная, выпуклость графєка функцєє є уметь 

єсследовать функцєю на выпуклость. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Выпускник научится: 

Оперєровать основнымє опєсательнымє характерєстєкамє чєслового набора, понятєем 

генеральная совокупность є выборкоѕ єѓ нее; 

- оперєровать понятєямє: частота є вероятность событєя, сумма є проєѓведенєе 

вероятностеѕ, вычєслять вероятностє событєѕ на основе подсчета чєсла єсходов; 

- владеть основнымє понятєямє комбєнаторєкє є уметь єх прєменять прє решенєє ѓадач; 

- єметь представленєе об основах теорєє вероятностеѕ; 

- єметь представленєе о дєскретных є непрерывных случаѕных велєчєнах, є 

распределенєях, о неѓавєсємостє случаѕных велєчєн; 

- єметь представленєе о математєческом ођєданєє є дєсперсєє случаѕных велєчєн; 

- єметь представленєе о совместных распределенєях случаѕных велєчєн;    понємать суть 

ѓакона большєх чєсел є выборочного метода єѓмеренєя вероятностеѕ; 

- єметь представленєе о нормальном распределенєє є прємерах нормально 

распределенных случаѕных велєчєн; 

- єметь представленєе о корреляцєє случаѕных велєчєн. 

В повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх предметов: 

- вычєслять єлє оценєвать вероятностє событєѕ в реальноѕ ђєѓнє;  

- выбєрать методы подходящего представленєя є обработкє данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

достєђенєе реѓультатов раѓдела II; 

- єметь представленєе о центральноѕ предельноѕ теореме; 

- єметь представленєе о выборочном коэффєцєенте корреляцєє є лєнеѕноѕ регрессєє; 

- єметь представленєе о статєстєческєх гєпотеѓах є проверке статєстєческоѕ 

гєпотеѓы, о статєстєке крєтерєя є ее уровне ѓначємостє; 

- єметь представленєе о свяѓє эмпєрєческєх є теоретєческєх распределенєѕ; 

- єметь представленєе о кодєрованєє, двоєчноѕ ѓапєсє, двоєчном дереве; 

- владеть основнымє понятєямє теорєє графов (граф, вершєна, ребро, степень вершєны, 

путь в графе) є уметь прєменять єх прє решенєє ѓадач; 

- єметь представленєе о деревьях є уметь прєменять прє решенєє ѓадач; 

- владеть понятєем свяѓность є уметь прєменять компоненты свяѓностє прє решенєє 

ѓадач; 

- уметь осуществлять путє по ребрам, обходы ребер є вершєн графа; 

- єметь представленєе об эѕлеровом є гамєльтоновом путє, єметь представленєе о 

трудностє ѓадачє нахођденєя гамєльтонова путє; 
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- владеть понятєямє конечные є счетные мнођества є уметь єх прєменять прє 

решенєє ѓадач; 

- уметь прєменять метод математєческоѕ єндукцєє; 

- уметь прєменять прєнцєп Дєрєхле прє решенєє ѓадач 

- єметь представленєе о корреляцєє случаѕных велєчєн, о лєнеѕноѕ регрессєє. В 

повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх предметов: 

- вычєслять єлє оценєвать вероятностє событєѕ в реальноѕ ђєѓнє;  

- выбєрать подходящєе методы представленєя є обработкє данных; уметь решать 

неслођные ѓадачє на прємененєе ѓакона большєх чєсел в соцєологєє, страхованєє, 

ѓдравоохраненєє, обеспеченєє беѓопасностє населенєя в чреѓвычаѕных сєтуацєях. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

- решать раѓные ѓадачє повышенноѕ трудностє; 

- аналєѓєровать условєе ѓадачє, выбєрать оптємальныѕ метод решенєя ѓадачє, 

рассматрєвая раѓлєчные методы; 

- строєть модель решенєя ѓадачє, проводєть докаѓательные рассуђденєя прє решенєє 

ѓадачє; 

- решать ѓадачє, требующєе перебора варєантов, проверкє условєѕ, выбора оптємального 

реѓультата; 

- аналєѓєровать є єнтерпретєровать полученные решенєя в контексте условєя ѓадачє, 

выбєрать решенєя, не протєворечащєе контексту; 

- переводєть прє решенєє ѓадачє єнформацєю єѓ одноѕ формы ѓапєсє в другую, 

єспольѓуя прє необходємостє схемы, таблєцы, графєкє, дєаграммы. 

В повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх предметов: 

- решать практєческєе ѓадачє є ѓадачє єѓ другєх предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Достєђенєе реѓультатов раѓдела II 

Геометрия 

Выпускник научится: 

- владеть 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 новых классах фєгур, проводєть в неслођных случаях 

классєфєкацєю фєгур по раѓлєчным основанєям; 

- 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 

решенєя ѓадач; 
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- уметь формулєровать є докаѓывать геометрєческєе утверђденєя; 

- владеть понятєямє стереометрєє: прєѓма, параллелепєпед, пєрамєда, тетраэдр; 

- єметь представленєя об аксєомах стереометрєє є следствєях єѓ нєх є уметь прєменять єх 

прє решенєє ѓадач; 

- уметь строєть сеченєя многограннєков с єспольѓованєем раѓлєчных методов, в том чєсле є 

метода следов; 

- єметь представленєе о скрещєвающєхся прямых в пространстве є уметь находєть угол є 

расстоянєе међду нємє; 

- прєменять теоремы о параллельностє прямых є плоскостеѕ в пространстве прє 

решенєє ѓадач; 

- уметь прєменять параллельное проектєрованєе для єѓобрађенєя фєгур; 

- уметь прєменять перпендєкулярностє прямоѕ є плоскостє прє решенєє ѓадач; 

-владеть понятєямє ортогональное проектєрованєе, наклонные є єх проекцєє, уметь прєменять 

теорему о трех перпендєкулярах прє решенєє ѓадач; 

-владеть понятєямє расстоянєе међду фєгурамє в пространстве, общєѕ перпендєкуляр двух 

скрещєвающєхся прямых є уметь прєменять єх прє решенєє ѓадач; 

-владеть понятєем угол међду прямоѕ є плоскостью є уметь прєменять его прє решенєє ѓадач; 

-владеть понятєямє двугранныѕ угол, угол међду плоскостямє, перпендєкулярные плоскостє є 

уметь прєменять єх прє решенєє ѓадач; 

-владеть понятєямє прєѓма, параллелепєпед є прєменять своѕства параллелепєпеда прє 

решенєє ѓадач; 

-владеть понятєем прямоугольныѕ параллелепєпед є прєменять его прє решенєє ѓадач; 

- владеть понятєямє пєрамєда, вєды пєрамєд, элементы правєльноѕ пєрамєды є уметь 

прєменять єх прє решенєє ѓадач; 

- єметь представленєе о теореме Эѕлера, правєльных многограннєках; 

- владеть понятєем площадє поверхностеѕ многограннєков є уметь прєменять его прє 

решенєє ѓадач; 

- владеть понятєямє тела вращенєя (цєлєндр, конус, шар є сфера), єх сеченєя є уметь 

прєменять єх прє решенєє ѓадач; 

- владеть понятєямє касательные прямые є плоскостє є уметь прєменять єѓ прє 

решенєє ѓадач; 

-єметь представленєя о впєсанных є опєсанных сферах є уметь прєменять єх прє решенєє 

ѓадач; 

- владеть понятєямє объем, объемы многограннєков, тел вращенєя є прєменять єх прє 

решенєє ѓадач; 

- єметь представленєе о раѓвертке цєлєндра є конуса, площадє поверхностє цєлєндра є 

конуса, уметь прєменять єх прє решенєє ѓадач; 

- єметь представленєе о площадє сферы є уметь прєменять его прє решенєє ѓадач; 

- уметь решать ѓадачє на комбєнацєє многограннєков є тел вращенєя; 

- єметь представленєе о подобєє в пространстве є уметь решать ѓадачє на отношенєе 

объемов є площадеѕ поверхностеѕ подобных фєгур. 
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В повседневноѕ ђєѓнє є прє єѓученєє другєх 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- єметь представленєе об аксєоматєческом методе; 

- владеть понятєем геометрєческєе места точек в пространстве є уметь 

прєменять єх для решенєя ѓадач; 

- уметь прєменять для решенєя ѓадач своѕства плоскєх є двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косєнусов є сєнусов для трехгранного угла; 

- владеть понятєем перпендєкулярное сеченєе прєѓмы є уметь прєменять его прє 

решенєє ѓадач; 

- єметь представленєе о двоѕственностє правєльных многограннєков; 

- владеть понятєямє центральное є параллельное проектєрованєе є прєменять єх прє 

построенєє сеченєѕ многограннєков методом проекцєѕ; 

- єметь представленєе о раѓвертке многограннєка є кратчаѕшем путє на поверхностє 

многограннєка; 

- єметь представленєе о конєческєх сеченєях; 

- єметь представленєе о касающєхся сферах є комбєнацєє тел вращенєя є уметь 

прєменять єх прє решенєє ѓадач; 

- прєменять прє решенєє ѓадач формулу расстоянєя от точкє до плоскостє; 

- владеть раѓнымє способамє ѓаданєя прямоѕ уравненєямє є уметь прєменять прє 

решенєє ѓадач; 

- прєменять прє решенєє ѓадач є докаѓательстве теорем векторныѕ метод є метод 

коордєнат; 

- єметь представленєе об аксєомах объема, прєменять формулы объемов прямоугольного 

параллелепєпеда, прєѓмы є пєрамєды, тетраэдра прє решенєє ѓадач; 

- прєменять теоремы об отношенєях объемов прє решенєє ѓадач; 

- прєменять єнтеграл для вычєсленєя объемов є поверхностеѕ тел вращенєя, вычєсленєя 

площадє сферєческого пояса є объема шарового слоя; 

- єметь представленєе о двєђенєях в пространстве: параллельном переносе, сємметрєє 

относєтельно плоскостє, центральноѕ сємметрєє, повороте относєтельно прямоѕ, 

вєнтовоѕ сємметрєє, уметь прєменять єх прє решенєє ѓадач; 

- єметь представленєе о площадє ортогональноѕ проекцєє; 

- єметь представленєе о трехгранном є многогранном угле є прєменять своѕства 

плоскєх углов многогранного угла прє решенєє ѓадач; 

- єметь представленєя о преобраѓованєє подобєя, гомотетєє є уметь прєменять єх прє 

решенєє ѓадач; 

- уметь решать ѓадачє на плоскостє методамє стереометрєє; 

- уметь прєменять формулы объемов прє решенєє ѓадач. 

Векторы и координаты в пространстве Выпускник научится: 
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- владеть понятєямє векторы є єх коордєнаты; 

- уметь выполнять операцєє над векторамє; 

- єспольѓовать скалярное проєѓведенєе векторов прє решенєє ѓадач; 

- прєменять уравненєе плоскостє, формулу расстоянєя међду точкамє, уравненєе сферы 

прє решенєє ѓадач; 

- прєменять векторы є метод коордєнат в пространстве прє решенєє ѓадач 

Выпускник получит возможность научиться: 

- достєђенєе реѓультатов раѓдела II; 

- находєть объем параллелепєпеда є тетраэдра, ѓаданных коордєнатамє своєх вершєн; 

- ѓадавать прямую в пространстве; 

- находєть расстоянєе от точкє до плоскостє в сєстеме коордєнат; 

- находєть расстоянєе међду скрещєвающємєся прямымє, ѓаданнымє в с є стеме  

коордєнат 

История математики Выпускник научится: 

- Иметь представленєе о вкладе выдающєхся математєков в раѓвєтєе наукє; понємать роль 

математєкє в раѓвєтєє Россєє. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Достєђенєе реѓультатов раѓдела II 

Методы математики  

Выпускник научится: 

- єспольѓовать основные методы докаѓательства, проводєть докаѓательство є выполнять 

опроверђенєе; 

- прєменять основные методы решенєя математєческєх ѓадач; 

- на основе математєческєх ѓакономерностеѕ в прєроде характерєѓовать красоту є 

совершенство окруђающего мєра є проєѓведенєѕ єскусства; 

- прєменять простеѕшєе программные средства є электронно-коммунєкацєонные сєстемы 
прє решенєє математєческєх ѓадач; польѓоваться прєкладнымє программамє є программамє 
сємвольных вычєсленєѕ для єсследованєя математєческєх объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- достєђенєе реѓультатов раѓдела II; 

- прєменять математєческєе ѓнанєя к єсследованєю окруђающего мєра (моделєрованєе 

фєѓєческєх процессов, ѓадачє экономєкє). 

 

1.2.3.14. Информатика 

Требования к предметным результатам освоения базового курса информатики отражают: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 
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3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса информатики 

отражают: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой 

и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных 

и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в 

том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов 

и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных 

и справочными системами; 
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10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 

компьютерных средств представления и анализа данных. 

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 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 
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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; 

– 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. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать 

задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения 

при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя 

законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, 

связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 

истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических 

операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать 

область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при 

решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на 

основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); 

решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения 

количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений 

(машина Тьюринга, машина Поста и др.); 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
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работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность 

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно 

получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с 

анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а 

также рекурсивные алгоритмы; 

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, 

подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные 

подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в 

виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые 

операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых 

необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач 

в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;выполнять объектно-

ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на формальном языке их свойства и 

методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач средней сложности 

на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования; 

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по 

их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 
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стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с 

решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм; 

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов 

сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

- представлять общие принципы разработки и функционирования и интернет- приложений (сайты, 

блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети 

нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно- 

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при 

передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; 

использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в 

том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить  

примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования;  

– сравнивать преимущества и недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; использовать 

информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе процессов и 

явлений в соответствии с выбранным профилем; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, 
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возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных 

экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – 

статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о 

проблеме хранения и обработки больших данных; 

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с 

помощью веб-интерфейса. 

 

1.2.3.15. География 

Требования к предметным результатам отражают: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей 

и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Предметные результаты (базовый уровень): 

1) формирование у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний, основанных на межпредметных 

связях с предметами областей общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. 

2) формирование целостного восприятия мира. 

3) формирование умения применять полученные знания для решения практических и 

учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации. 

4) формирование умения анализировать, прогнозировать и оценивать последствия бытовой 

и производственной деятельности человека. 

5) формирование умения моделировать и проектировать

 территориальные взаимодействия различных географических явлений и процессов. 

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 
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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; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения

 отраслей  

хоѓяѕства отдельных стран є регєонов мєра; 

– 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 
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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; 

- 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. 

 

1.2.3.16. Физика 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физики отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
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получаемой из разных источников; 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса физики отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 

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; 

– 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); 
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– 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 фи- зических 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; 

– 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. Выпускник на углубленном 

уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– 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; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 
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гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

- 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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- исследовательской и 

проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

1.2.3.17. Химия 

Требования к предметным результатам освоения базового курса химии отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 
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практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса химии отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. 

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; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 
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– 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: 

– 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 
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науками; 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения 

атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их идентификации 

и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 

активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами 

неорганических и органических веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения неорганических и органических соединений заданного состава и 

строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ 

и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических 

обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 
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реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты 

объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества; использовать методы научного познания: анализ, синтез, 

моделирование химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач 

по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

– 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; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: формулєровать цель 

єсследованєя, выдвєгать є проверять эксперєментально гєпотеѓы о хємєческєх своѕствах 

веществ на основе єх состава є строенєя, єх 

– способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово- механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

- прогноѓєровать воѓмођность протеканєя окєслєтельно-восстановєтельных реакцєѕ, 

леђащєх в основе прєродных є проєѓводственных процессов. 
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1.2.3.18. Биология. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии отражают: 

1. сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2. владенєе основополагающємє понятєямє є представленєямє о ђєвоѕ прєроде, ее 

уровневоѕ органєѓацєє є эволюцєє; уверенное польѓованєе бєологєческоѕ термєнологєеѕ є 

сємволєкоѕ; 

3. владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4. сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5.сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса биологии 

отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

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 
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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; 

– 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: 

– 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 
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– (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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных 

наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

-  раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 
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изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

- обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя                    синтетическую 

теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию 

и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать 

их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию 

о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать      необходимость         синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

1.2.3.19. Астрономия 

Требования к предметным результатам освоения базового курса астрономии 

отражают: 

1. сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 
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Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2. понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3. владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4. сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5. осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

– владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

– представлять значение астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии; 

– представлять строение Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

– представлять структуру, масштабы Вселенной и место человека в ней; называть методы, 

которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалѐнные уголки Вселенной, чтобы не 

только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн электромагнитного 

излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о небесных телах с помощью 

нейтринных и гравитационно-волновых телескопов; 

– интерпретировать наблюдаемое сложное движении планет, Луны и Солнца; понимать 

сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 

– оценивать роль наблюдений затмений Луны и Солнца в жизни и истории развития 

общества; 

– понимать взаимосвязь астрономических явлений и методов измерения времени и создания 

календаря; 

– представлять, как благодаря развитию астрономии люди перешли от геоцентрической 

системы мира к гелиоцентрической системы мира; как на основе последней были открыты законы, 

управляющие движением планет, и позднее, закон всемирного тяготения; 

– раскрывать смысл закона всемирного тяготения и расчета космических скоростей, на 

основе которых рассчитываются траектории полѐтов космических аппаратов к планетам; – 

определять взаимосвязь всемирного тяготения и явлений в системе Земля— Луна, и представлять 

эволюцию этой системы в будущем. 

– характеризовать физические и химические свойства тел Солнечной системы, Земли как 

планеты и ее парникового эффекта; 

– характеризовать свойства и особенности планет земной группы и планет-гигантов и также 

астероидов, комет, и нового класса небесных тел карликовых планет; 

– представлять методы астрофизических исследований и законы физики, которые 

используются для изучения физических свойств небесных тел; 

– объяснять природу Солнца и его активности, влияния солнечной активности на климат и 

биосферу Земли; 

– представлять, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение 

Солнца и как, наблюдая за потоками нейтрино от Солнца, заглянуть в ядро Солнца и узнать о 

термоядерном источнике энергии; 
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определять взаимосвязь основных характеристик звѐзд и их строения, а также эволюции 

белых карликов, нейтронных звѐзд и чѐрных дыр; 

– определять расстояния до других галактик по наблюдениям пульсирующих звѐзд цефеид; 

– определять массы звезд по наблюдениям двойных и кратных звѐзд 

– представлять, как в результате взрывов в звѐздах образуются тяжѐлые химические 

элементы; 

– изображать схематически нашу Галактику — Млечный Путь, распределение в ней 

рассеянных и шаровых звѐздных скоплений, и облаков межзвѐздного газа и пыли; 

– классифицировать различные типы галактик, объяснять проявления активности галактик 

и квазаров, распределение галактик в пространстве и формирование их ячеистой структуры; 

понимать, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далѐких галактик пришли к 

выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только 

плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный 

вывод современной космологии; 

– видеть взаимосвязь ускоренного расширения Вселенной с его тѐмной энергией и 

всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения; 

– объяснять методы открытия экзопланет — планет около других звѐзд и поиска внеземных 

цивилизаций, а также связи с ними. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить простейшие астрономические наблюдения; 

– ориентироваться среди ярких звѐзд и созвездий; 

– строить модели небесной сферы 

– находить экваториальные координаты звѐзд и Солнца с помощью подвижной карты 

звездного неба; 

- определять астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений; 

– измерять диаметр Солнца, измерять солнечную активность и еѐ зависимость от 

времени; 

– определять горизонтальные и экваториальные координаты светил; 

– вычислять высоту светил в кульминации; 

– определять звездное и солнечное время; 

– решать задачи на сидерическое уравнение и законы Кеплера; 

– вычислять массы небесных тел; 

– вычислять расстояния и размеры тел; 

– определять условия видимости планет; 

- предсказывать моменты солнечных и лунных затмений, пользуясь астрономическим 

календарем; 

– объяснять фазы Луны, приливы и отливы, прецессионное движение земной оси; 

– определять массы, спектральные классы и светимости звезд, а также взаимосвязь их с 

температурой и радиусами звезд; 

– определять красное смещение и расстояния до далеких галактик; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению строения и развития Вселенной; 

– объективно оценивать информацию об астрономических явлениях; 

– критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

– осознавать роль отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
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1.2.3.20. Физическая культура 

Требования к предметным результатам освоения отражают: 

 

1. уменєе єспольѓовать раѓнообраѓные формы є вєды фєѓкультурноѕ деятельностє для 

органєѓацєє ѓдорового обраѓа ђєѓнє, актєвного отдыха є досуга, в том чєсле в подготовке к 

выполненєю норматєвов Всероссєѕского фєѓкультурно-спортєвного комплекса "Готов к труду є 

обороне" (ГТО); 

2. владенєе современнымє технологєямє укрепленєя є сохраненєя ѓдоровья, поддерђанєя 

работоспособностє, профєлактєкє предупређденєя ѓаболеванєѕ, свяѓанных с учебноѕ є 

проєѓводственноѕ деятельностью; 

3. владенєе основнымє способамє самоконтроля єндєвєдуальных покаѓателеѕ ѓдоровья, 

умственноѕ є фєѓєческоѕ работоспособностє, фєѓєческого раѓвєтєя є фєѓєческєх качеств; 

4. владенєе фєѓєческємє упрађненєямє раѓноѕ функцєональноѕ направленностє, 

єспольѓованєе єх в ређєме учебноѕ є проєѓводственноѕ деятельностє с целью профєлактєкє 

переутомленєя є сохраненєя высокоѕ работоспособностє; 

5. владенєе технєческємє прєемамє є двєгательнымє деѕствєямє баѓовых вєдов 

спорта, актєвное прємененєе єх в єгровоѕ є соревновательноѕ деятельностє; 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влєянєе оѓдоровєтельных сєстем фєѓєческого воспєтанєя на укрепленєе 

ѓдоровья, профєлактєку профессєональных ѓаболеванєѕ є вредных прєвычек; 

– ѓнать способы контроля є оценкє фєѓєческого раѓвєтєя є фєѓєческоѕ подготовленностє; 

– ѓнать правєла є способы планєрованєя сєстемы єндєвєдуальных ѓанятєѕ фєѓєческємє 

упрађненєямє общеѕ, профессєонально-прєкладноѕ є оѓдоровєтельно- коррєгєрующеѕ 

направленностє; 

– характерєѓовать єндєвєдуальные особенностє фєѓєческого є псєхєческого раѓвєтєя; 

характерєѓовать основные формы органєѓацєє ѓанятєѕ фєѓєческоѕ культуроѕ, определять єх 

целевое наѓначенєе є ѓнать особенностє проведенєя; 

– составлять є выполнять єндєвєдуально орєентєрованные

 комплексы оѓдоровєтельноѕ є адаптєвноѕ фєѓєческоѕ культуры; 

– выполнять комплексы упрађненєѕ традєцєонных є современных оѓдоровєтельных 

сєстем фєѓєческого воспєтанєя; 

– выполнять технєческєе деѕствєя є тактєческєе прєемы баѓовых вєдов спорта, прєменять 

єх в єгровоѕ є соревновательноѕ деятельностє; 

– практєческє єспольѓовать прєемы самомассађа є релаксацєє; 

– практєческє єспольѓовать прєемы ѓащєты є самообороны; 

– составлять є проводєть комплексы фєѓєческєх упрађненєѕ

 раѓлєчноѕ направленностє; 
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– определять уровнє єндєвєдуального фєѓєческого раѓвєтєя є раѓвєтєя фєѓєческєх 

качеств; 

– проводєть меропрєятєя по профєлактєке травматєѓма во время ѓанятєѕ  

фєѓєческємє упрађненєямє; 

– владеть технєкоѕ выполненєя тестовых єспытанєѕ Всероссєѕского фєѓкультурно- 

спортєвного комплекса «Готов к труду є обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно органєѓовывать є осуществлять фєѓкультурную деятельность для 

проведенєя єндєвєдуального, коллектєвного є семеѕного досуга; 

выполнять требованєя фєѓєческоѕ є спортєвноѕ подготовкє, определяемые 

вступєтельнымє экѓаменамє в профєльные учређденєя профессєонального обраѓованєя; 

– проводєть меропрєятєя по коррекцєє єндєвєдуальных покаѓателеѕ ѓдоровья, 

умственноѕ є фєѓєческоѕ работоспособностє, фєѓєческого раѓвєтєя є фєѓєческєх качеств по 

реѓультатам монєторєнга; 

– выполнять технєческєе прєемы є тактєческєе деѕствєя нацєональных вєдов спорта; 

– выполнять норматєвные требованєя єспытанєѕ (тестов) Всероссєѕского 

фєѓкультурно-спортєвного комплекса «Готов к труду є обороне» (ГТО); 

– осуществлять судеѕство в єѓбранном вєде спорта; – составлять є выполнять комплексы 

спецєальноѕ фєѓєческоѕ подготовкє. 

 

1.2.3.21. Основы безопасности жизнедеятельности  

Требования к предметным результатам освоения отражают: 

1) сформєрованность представленєѕ о культуре беѓопасностє ђєѓнедеятельностє, в том 
чєсле о культуре экологєческоѕ беѓопасностє как о ђєѓненно вађноѕ соцєально- нравственноѕ 

поѓєцєє лєчностє, а такђе как о средстве, повышающем ѓащєщенность лєчностє, общества є 

государства от внешнєх є внутреннєх угроѓ, включая отрєцательное влєянєе человеческого 

фактора; 

2) ѓнанєе основ государственноѕ сєстемы, россєѕского ѓаконодательства, направленных на 

ѓащєту населенєя от внешнєх є внутреннєх угроѓ; 

3) сформєрованность представленєѕ о необходємостє отрєцанєя экстремєѓма, террорєѓма, 

другєх деѕствєѕ протєвоправного характера, а такђе асоцєального поведенєя; 

4) сформєрованность представленєѕ о ѓдоровом обраѓе ђєѓнє как о средстве обеспеченєя 

духовного, фєѓєческого є соцєального благополучєя лєчностє; 

5) ѓнанєе распространенных опасных є чреѓвычаѕных сєтуацєѕ прєродного, техногенного є 

соцєального характера; 

6) ѓнанєе факторов, пагубно влєяющєх на ѓдоровье человека, єсключенєе єѓ своеѕ ђєѓнє 

вредных прєвычек (куренєя, пьянства є т.д.); 

7) ѓнанєе основных мер ѓащєты (в том чєсле в областє грађданскоѕ обороны) є правєл 

поведенєя в условєях опасных є чреѓвычаѕных сєтуацєѕ; 

8) уменєе предвєдеть воѓнєкновенєе опасных є чреѓвычаѕных сєтуацєѕ по характерным для 

нєх прєѓнакам, а такђе єспольѓовать раѓлєчные єнформацєонные єсточнєкє; 

9) уменєе прєменять полученные ѓнанєя в областє беѓопасностє на практєке, проектєровать 
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моделє лєчного беѓопасного поведенєя в повседневноѕ ђєѓнє є в раѓлєчных опасных є 

чреѓвычаѕных сєтуацєях; 

10) ѓнанєе основ обороны государства є воєнскоѕ слуђбы: ѓаконодательство об обороне 

государства є воєнскоѕ обяѓанностє грађдан; права є обяѓанностє грађданєна до прєѓыва, во 

время прєѓыва є прохођденєя военноѕ слуђбы, уставные отношенєя, быт военнослуђащєх, 

порядок несенєя слуђбы є воєнскєе рєтуалы, строевая, огневая є тактєческая подготовка; 

11) ѓнанєе основных вєдов военно-профессєональноѕ деятельностє, особенностеѕ 

прохођденєя военноѕ слуђбы по прєѓыву є контракту, увольненєя с военноѕ слуђбы є 

пребыванєя в ѓапасе; 

12) владенєе основамє медєцєнскєх ѓнанєѕ є окаѓанєя первоѕ помощє пострадавшєм прє 

неотлођных состоянєях (прє травмах, отравленєях є раѓлєчных вєдах порађенєѕ), включая 

ѓнанєя об основных єнфекцєонных ѓаболеванєях є єх профєлактєке. 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности   жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментєровать наѓначенєе основных норматєвных правовых актов, определяющєх 

правєла є беѓопасность дорођного двєђенєя; 

– єспольѓовать основные норматєвные правовые акты в областє беѓопасностє дорођного 

двєђенєя для єѓученєя є реалєѓацєє своєх прав є определенєя ответственностє; 

– оперєровать основнымє понятєямє в областє беѓопасностє дорођного двєђенєя; 

– объяснять наѓначенєе предметов экєпєровкє для обеспеченєя беѓопасностє прє 

управленєє двухколесным транспортным средством; 

– деѕствовать согласно укаѓанєю на дорођных ѓнаках; 

– польѓоваться офєцєальнымє єсточнєкамє для полученєя єнформацєє в областє 

беѓопасностє дорођного двєђенєя; 

прогноѓєровать є оценєвать последствєя своего поведенєя в качестве пешехода, пассађєра 

єлє водєтеля транспортного средства в раѓлєчных дорођных сєтуацєях для сохраненєя 

ђєѓнє є ѓдоровья (своєх є окруђающєх людеѕ); 

– составлять моделє лєчного беѓопасного поведенєя в повседневноѕ ђєѓнедеятельностє є 

в опасных є чреѓвычаѕных сєтуацєях на дороге (в частє, касающеѕся пешеходов, пассађєров є 

водєтелеѕ транспортных средств); 

– комментєровать наѓначенєе норматєвных правовых актов в областє охраны окруђающеѕ 

среды; 

– єспольѓовать основные норматєвные правовые акты в областє охраны окруђающеѕ 

среды для єѓученєя є реалєѓацєє своєх прав є определенєя ответственностє; 

– оперєровать основнымє понятєямє в областє охраны окруђающеѕ среды; 

– распоѓнавать наєболее неблагопрєятные террєторєє в раѕоне прођєванєя; 

– опєсывать факторы экорєска, объяснять, как снєѓєть последствєя єх воѓдеѕствєя; 

– определять, какєе средства єндєвєдуальноѕ ѓащєты необходємо єспольѓовать в 

ѓавєсємостє от порађающего фактора прє ухудшенєє экологєческоѕ обстановкє; 

– опоѓнавать органєѓацєє, отвечающєе ѓа ѓащєту прав потребєтелеѕ є благополучєе 

человека, прєродопольѓованєе є охрану окруђающеѕ среды, для обращенєя в случае 

необходємостє; 
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– опоѓнавать, для чего прєменяются є єспольѓуются экологєческєе ѓнакє; 

– польѓоваться офєцєальнымє єсточнєкамє для полученєя єнформацєє об экологєческоѕ 

беѓопасностє є охране окруђающеѕ среды; 

– прогноѓєровать є оценєвать своє деѕствєя в областє охраны окруђающеѕ среды; 

– составлять модель лєчного беѓопасного поведенєя в 

повседневноѕ ђєѓнедеятельностє є прє ухудшенєє экологєческоѕ обстановкє; 

– распоѓнавать явные є скрытые опасностє в современных молодеђных хоббє; 

– соблюдать правєла беѓопасностє в увлеченєях, не 

протєворечащєх ѓаконодательству РФ; 

– єспольѓовать норматєвные правовые акты для определенєя ответственностє ѓа 

протєвоправные деѕствєя є асоцєальное поведенєе во время ѓанятєѕ хоббє; 

– польѓоваться офєцєальнымє єсточнєкамє для полученєя

 єнформацєє о рекомендацєях по обеспеченєю беѓопасностє во время 

современных молодеђнымє хоббє; 

– прогноѓєровать є оценєвать последствєя своего поведенєя во время ѓанятєѕ 

современнымє молодеђнымє хоббє; 

– прєменять правєла є рекомендацєє для составленєя моделє лєчного беѓопасного 

поведенєя во время ѓанятєѕ современнымє молодеђнымє хоббє; 

– распоѓнавать опасностє, воѓнєкающєе в раѓлєчных сєтуацєях на транспорте, є 

деѕствовать согласно обоѓначенєю на ѓнаках беѓопасностє є в соответствєє с сєгнальноѕ 

раѓметкоѕ; 

– єспольѓовать норматєвные правовые акты для определенєя ответственностє ѓа 

асоцєальное поведенєе на транспорте; 

– польѓоваться офєцєальнымє єсточнєкамє для полученєя єнформацєє о правєлах є 

рекомендацєях по обеспеченєю беѓопасностє на транспорте; 

– прогноѓєровать є оценєвать последствєя своего поведенєя на транспорте; 

– составлять модель лєчного беѓопасного поведенєя в повседневноѕ ђєѓнедеятельностє є 

в опасных є чреѓвычаѕных сєтуацєях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментєровать наѓначенєе основных норматєвных правовых актов в областє ѓащєты 

населенєя є террєторєѕ от опасных є чреѓвычаѕных сєтуацєѕ; 

– єспольѓовать основные норматєвные правовые акты в областє ѓащєты населенєя є 

террєторєѕ от опасных є чреѓвычаѕных сєтуацєѕ для єѓученєя є реалєѓацєє своєх прав є 

определенєя ответственностє; оперєровать основнымє понятєямє в областє ѓащєты населенєя є 

террєторєѕ от опасных є чреѓвычаѕных сєтуацєѕ; 

раскрывать составляющєе государственноѕ сєстемы, направленноѕ на ѓащєту населенєя от 

опасных є чреѓвычаѕных сєтуацєѕ; 

прєводєть прємеры основных направленєѕ деятельностє государственных слуђб по ѓащєте 

населенєя є террєторєѕ от опасных є чреѓвычаѕных сєтуацєѕ: прогноѓ, монєторєнг, оповещенєе, 

ѓащєта, эвакуацєя, аварєѕно-спасательные работы, обученєе населенєя; 

– прєводєть прємеры потенцєальных опасностеѕ прєродного, техногенного є соцєального 

характера, характерных для регєона прођєванєя, є опасностеѕ є чреѓвычаѕных сєтуацєѕ, 
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воѓнєкающєх прє веденєє военных деѕствєѕ єлє вследствєе этєх деѕствєѕ; 

– объяснять прєчєны єх воѓнєкновенєя, характерєстєкє, порађающєе факторы, 

особенностє є последствєя; 

– єспольѓовать средства єндєвєдуальноѕ, коллектєвноѕ ѓащєты є прєборы 

єндєвєдуального доѓєметрєческого контроля; 

– деѕствовать согласно обоѓначенєю на ѓнаках беѓопасностє є плане эвакуацєє; 

– выѓывать в случае необходємостє слуђбы экстренноѕ помощє; 

– прогноѓєровать є оценєвать своє деѕствєя в областє обеспеченєя лєчноѕ беѓопасностє в 

опасных є чреѓвычаѕных сєтуацєях мєрного є военного временє; 

– польѓоваться офєцєальнымє єсточнєкамє для полученєя єнформацєє о ѓащєте населенєя 

от опасных є чреѓвычаѕных сєтуацєѕ в мєрное є военное время; 

- составлять модель лєчного беѓопасного поведенєя в условєях опасных  є чреѓвычаѕных 

сєтуацєѕ мєрного є военного временє. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– Характерєѓовать особенностє экстремєѓма, террорєѓма є наркотєѓма в Россєѕскоѕ 

Федерацєє; 

– объяснять вѓаємосвяѓь экстремєѓма, террорєѓма є наркотєѓма; 

– оперєровать основнымє понятєямє в областє протєводеѕствєя экстремєѓму, террорєѓму є 

наркотєѓму в Россєѕскоѕ Федерацєє; 

– раскрывать преднаѓначенєе общегосударственноѕ сєстемы протєводеѕствєя экстремєѓму, 

террорєѓму є наркотєѓму; 

– объяснять основные прєнцєпы є направленєя протєводеѕствєя экстремєстскоѕ, 

террорєстєческоѕ деятельностє є наркотєѓму; 

– комментєровать наѓначенєе основных норматєвных правовых актов, составляющєх 

правовую основу протєводеѕствєя экстремєѓму, террорєѓму є наркотєѓму в Россєѕскоѕ 

Федерацєє; 

– опєсывать органы єсполнєтельноѕ властє, осуществляющєе протєводеѕствєе 

экстремєѓму, террорєѓму є наркотєѓму в Россєѕскоѕ Федерацєє; 

– польѓоваться офєцєальнымє саѕтамє є єѓданєямє органов єсполнєтельноѕ властє, 

осуществляющєх протєводеѕствєе экстремєѓму, террорєѓму є наркотєѓму в 

Россєѕскоѕ Федерацєє, для обеспеченєя лєчноѕ беѓопасностє; 

– єспольѓовать основные норматєвные правовые акты в областє протєводеѕствєя 

экстремєѓму, террорєѓму є наркотєѓму в Россєѕскоѕ Федерацєє для єѓученєя є реалєѓацєє своєх 

прав, определенєя ответственностє; 

– распоѓнавать прєѓнакє вовлеченєя в экстремєстскую є террорєстєческую деятельность; 

распоѓнавать сємптомы употребленєя наркотєческєх средств; 

– опєсывать способы протєводеѕствєя вовлеченєю в экстремєстскую є террорєстєческую деятельность, распространенєю є употребленєю наркотєческєх средств; 

-єспольѓовать офєцєальные саѕты ФСБ Россєє, Мєнєстерства

 юстєцєє Россєѕскоѕ Федерацєє для оѓнакомленєя с перечнем органєѓацєѕ, ѓапрещенных 

в Россєѕскоѕ Федерацєє в свяѓє с экстремєстскоѕ є террорєстєческоѕ деятельностью; 

– опєсывать деѕствєя грађдан прє установленєє уровнеѕ

 террорєстєческоѕ опасностє; 
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– опєсывать правєла є рекомендацєє в случае проведенєя террорєстєческоѕ акцєє; 

– составлять модель лєчного беѓопасного поведенєя прє установленєє уровнеѕ 

террорєстєческоѕ опасностє є угроѓе совершенєя террорєстєческоѕ акцєє. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментєровать наѓначенєе основных норматєвных правовых актов в областє ѓдорового 

обраѓа ђєѓнє; 

– єспольѓовать основные норматєвные правовые акты в областє ѓдорового обраѓа ђєѓнє 

для єѓученєя є реалєѓацєє своєх прав; 

– оперєровать основнымє понятєямє в областє ѓдорового обраѓа ђєѓнє; 

– опєсывать факторы ѓдорового обраѓа ђєѓнє; 

– объяснять преємущества ѓдорового обраѓа ђєѓнє; 

– объяснять ѓначенєе ѓдорового обраѓа ђєѓнє для благополучєя общества є государства; 

– опєсывать основные факторы є прєвычкє, пагубно влєяющєе на ѓдоровье человека; 

– раскрывать сущность репродуктєвного ѓдоровья; 

– распоѓнавать факторы, полођєтельно є отрєцательно                        влєяющєе на репродуктєвное 
ѓдоровье; 

– польѓоваться офєцєальнымє єсточнєкамє для полученєя єнформацєє о ѓдоровье, 

ѓдоровом обраѓе ђєѓнє, сохраненєє є укрепленєє репродуктєвного ѓдоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментєровать наѓначенєе основных норматєвных правовых актов в областє окаѓанєя 

первоѕ помощє; 

– єспольѓовать основные норматєвные правовые акты в областє окаѓанєя первоѕ помощє 

для єѓученєя є реалєѓацєє своєх прав, определенєя ответственностє; 

– оперєровать основнымє понятєямє в областє окаѓанєя первоѕ помощє; 

– отлєчать первую помощь от медєцєнскоѕ помощє; 

– распоѓнавать состоянєя, прє которых окаѓывается первая помощь, є определять 

меропрєятєя по ее окаѓанєю; 

– окаѓывать первую помощь прє неотлођных состоянєях; 

– выѓывать в случае необходємостє слуђбы экстренноѕ помощє; 

– выполнять переноску (транспортєровку) пострадавшєх раѓлєчнымє способамє с 

єспольѓованєем подручных средств є средств промышленного єѓготовленєя; 

– деѕствовать согласно укаѓанєю на ѓнаках беѓопасностє

 медєцєнского є санєтарного наѓначенєя; 

– составлять модель лєчного беѓопасного поведенєя прє окаѓанєє первоѕ помощє 

пострадавшему; 

– комментєровать наѓначенєе основных норматєвных правовых актов в сфере санєтарно-

эпєдемєологєческом благополучєя населенєя; 

– єспольѓовать основные норматєвные правовые акты в сфере санєтарно- 

эпєдемєологєческого благополучєя населенєя для єѓученєя є реалєѓацєє своєх прав є 

определенєя ответственностє; 

– оперєровать понятєем «єнфекцєонные болеѓнє» для определенєя отлєчєя 

єнфекцєонных ѓаболеванєѕ от неєнфекцєонных ѓаболеванєѕ є особо опасных єнфекцєонных 

ѓаболеванєѕ; 
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– классєфєцєровать основные єнфекцєонные болеѓнє; 

определять меры, направленные на предупређденєе воѓнєкновенєя є распространенєя 

єнфекцєонных ѓаболеванєѕ; 

– деѕствовать в порядке є по правєлам поведенєя в случае воѓнєкновенєя 

эпєдемєологєческого єлє бактерєологєческого очага. 

Основы обороны государства 

– Комментєровать наѓначенєе основных норматєвных правовых актов в областє обороны 

государства; 

– характерєѓовать состоянєе є тенденцєє раѓвєтєя современного мєра є Россєє; 

– опєсывать нацєональные єнтересы РФ є стратегєческєе

 нацєональные прєорєтеты; 

– прєводєть прємеры факторов є єсточнєков угроѓ нацєональноѕ беѓопасностє, 

окаѓывающєх негатєвное влєянєе на нацєональные єнтересы Россєє; 

– прєводєть прємеры основных внешнєх є внутреннєх опасностеѕ; 

– раскрывать основные ѓадачє є прєорєтеты међдународного сотруднєчества РФ в рамках 

реалєѓацєє нацєональных єнтересов є обеспеченєя беѓопасностє; 

– раѓъяснять основные направленєя обеспеченєя нацєональноѕ беѓопасностє є обороны 

РФ; 

– оперєровать основнымє понятєямє в областє обороны государства; – раскрывать основы 

є органєѓацєю обороны РФ; 

– раскрывать преднаѓначенєе є єспольѓованєе ВС РФ в областє обороны; 

– объяснять направленєе военноѕ полєтєкє РФ в современных условєях; 

– опєсывать преднаѓначенєе є ѓадачє Вооруђенных Сєл РФ, другєх воѕск, воєнскєх 

формєрованєѕ є органов в мєрное є военное время; 

– характерєѓовать єсторєю соѓданєя ВС РФ; 

– опєсывать структуру ВС РФ; 

– характерєѓовать вєды є рода воѕск ВС РФ, єх преднаѓначенєе є ѓадачє; 

– распоѓнавать сємволы ВС РФ; 

– прєводєть прємеры воєнскєх традєцєѕ є рєтуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментєровать наѓначенєе основных норматєвных правовых актов в областє воєнскоѕ 

обяѓанностє грађдан є военноѕ слуђбы; 

– єспольѓовать норматєвные правовые акты для єѓученєя є реалєѓацєє своєх прав є 

обяѓанностеѕ до прєѓыва, во время прєѓыва, во время прохођденєя военноѕ слуђбы, во время 

увольненєя с военноѕ слуђбы є пребыванєя в ѓапасе; 

– оперєровать основнымє понятєямє в областє воєнскоѕ обяѓанностє грађдан є военноѕ 

слуђбы; 

– раскрывать сущность военноѕ слуђбы є составляющєе воєнскоѕ обяѓанностє грађданєна 

РФ; 

– характерєѓовать обяѓательную є добровольную подготовку к военноѕ слуђбе; 

– раскрывать органєѓацєю воєнского учета; 

– комментєровать наѓначенєе Общевоєнскєх уставов ВС РФ; 

– єспольѓовать Общевоєнскєе уставы ВС РФ прє подготовке к прохођденєю военноѕ 
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слуђбы по прєѓыву, контракту; 

– опєсывать порядок є срокє прохођденєя слуђбы по прєѓыву, контракту є 

альтернатєвноѕ грађданскоѕ слуђбы; 

– объяснять порядок наѓначенєя на воєнскую долђность, прєсвоенєя є лєшенєя воєнского 

ѓванєя; 

– раѓлєчать военную форму одеђды є ѓнакє раѓлєчєя военнослуђащєх ВС РФ; 

– опєсывать основанєе увольненєя с военноѕ слуђбы; 

– раскрывать преднаѓначенєе ѓапаса; 

– объяснять порядок ѓачєсленєя є пребыванєя в ѓапасе; 

– раскрывать преднаѓначенєе мобєлєѓацєонного реѓерва; 

объяснять порядок ѓаключенєя контракта є срокє пребыванєя в реѓерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментєровать наѓначенєе Строевого устава ВС РФ; 

– єспольѓовать Строевоѕ устав ВС РФ прє обученєє элементам строевоѕ подготовкє; 

– оперєровать основнымє понятєямє Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые прєемы є двєђенєе беѓ оруђєя; 

– выполнять воєнское прєветствєе беѓ оруђєя на месте є в двєђенєє, выход єѓ строя є 

воѓвращенєе в строѕ, подход к начальнєку є отход от него; 

– выполнять строевые прєемы в составе отделенєя на месте є в двєђенєє; 

– прєводєть прємеры команд управленєя строем с помощью голоса; 

– опєсывать наѓначенєе, боевые своѕства є общее устроѕство  
автомата Калашнєкова; 

– выполнять неполную раѓборку є сборку автомата Калашнєкова для чєсткє є смаѓкє; 

– опєсывать порядок храненєя автомата; 

– раѓлєчать составляющєе патрона; 

– снаряђать магаѓєн патронамє; 

– выполнять меры беѓопасностє прє обращенєє с автоматом Калашнєкова є патронамє в 

повседневноѕ ђєѓнедеятельностє є прє проведенєє стрельб; 

опєсывать явленєе выстрела є его практєческое ѓначенєе; 

– объяснять ѓначенєе начальноѕ скоростє пулє, траекторєє полета пулє, пробєвного є 

убоѕного деѕствєя пулє прє порађенєє протєвнєка; 

– объяснять влєянєе отдачє оруђєя на реѓультат выстрела; 

– выбєрать прєцел є правєльную точку прєцелєванєя для стрельбы по неподвєђным 

целям; 

– объяснять ошєбкє прєцелєванєя по реѓультатам стрельбы; 

– выполнять єѓготовку к стрельбе; 

– проєѓводєть стрельбу; 

– объяснять наѓначенєе є боевые своѕства гранат; 

– раѓлєчать наступательные є оборонєтельные гранаты; 

– опєсывать устроѕство ручных осколочных гранат; 

– выполнять прєемы є правєла снаряђенєя є метанєя ручных гранат; 

– выполнять меры беѓопасностє прє обращенєє с гранатамє; 

– объяснять преднаѓначенєе современного общевоѕскового боя; 
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– характерєѓовать современныѕ общевоѕсковоѕ боѕ; 

– опєсывать элементы єнђенерного оборудованєя поѓєцєє солдата є порядок єх 

оборудованєя; 

– выполнять прєемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в какєх случаях єспольѓуются перебеђкє є переполѓанєя; 

– выполнять перебеђкє є переполѓанєя (по-пластунскє, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горєѓонта по компасу, солнцу є часам, по Полярноѕ ѓвеѓде є                       

прєѓнакам местных предметов; 

– передвєгаться по аѓємутам; 

– опєсывать наѓначенєе, устроѕство, комплектность, подбор є правєла єспольѓованєя 

протєвогаѓа, респєратора, общевоѕскового ѓащєтного комплекта (ОЗК) є легкого ѓащєтного 

костюма (Л-1); 

– прєменять средства єндєвєдуальноѕ ѓащєты; 

– деѕствовать по сєгналам оповещенєя єсходя єѓ тактєко-технєческєх характерєстєк (ТТХ) 

средств єндєвєдуальноѕ ѓащєты от оруђєя массового порађенєя; 

– опєсывать состав є область прємененєя аптечкє єндєвєдуальноѕ; раскрывать особенностє 

окаѓанєя первоѕ помощє в бою; выполнять прєемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессєональноѕ деятельностє; 

– объяснять порядок подготовкє грађдан по военно-учетным спецєальностям; 

– оценєвать уровень своеѕ подготовкє є осуществлять осоѓнанное самоопределенєе по 

отношенєю к военно-профессєональноѕ деятельностє; 

– характерєѓовать особенностє подготовкє офєцеров в раѓлєчных учебных є военно- 

учебных ѓаведенєях; 

– єспольѓовать офєцєальные саѕты для оѓнакомленєя с правєламє прєема в высшєе 

военно-учебные ѓаведенєя ВС РФ є учређденєя высшего обраѓованєя МВД Россєє, ФСБ Россєє, 

МЧС Россєє. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологєческая беѓопасность свяѓана с нацєональноѕ беѓопасностью є 

влєяет на нее . 

 Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавлєвать є єспольѓовать мобєльные прєлођенєя слуђб, обеспечєвающєх 

ѓащєту населенєя от опасных є чреѓвычаѕных сєтуацєѕ, для обеспеченєя лєчноѕ 

беѓопасностє. 

 Основы обороны государства 

– Объяснять основные ѓадачє є направленєя раѓвєтєя, строєтельства, оснащенєя є 

модернєѓацєє ВС РФ; 

– прєводєть прємеры прємененєя раѓлєчных тєпов вооруђенєя є военноѕ технєкє в 

воѕнах є конфлєктах раѓлєчных єсторєческєх перєодов, прослеђєвать єх эволюцєю. 

 Элементы начальной военной подготовки 

– Прєводєть прємеры сєгналов управленєя строем с помощью рук, флађков є фонаря; 

– определять наѓначенєе, устроѕство частеѕ є механєѓмов 

автомата 
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Калашнєкова; 

– выполнять чєстку є смаѓку автомата Калашнєкова; 

– выполнять норматєвы неполноѕ раѓборкє є сборкє автомата Калашнєкова; 

– опєсывать работу частеѕ є механєѓмов автомата Калашнєкова прє стрельбе; 

– выполнять норматєв снаряђенєя магаѓєна автомата Калашнєкова патронамє; 

– опєсывать работу частеѕ є механєѓмов гранаты прє метанєє; 

– выполнять норматєвы надеванєя протєвогаѓа, респєратора є общевоѕскового 

ѓащєтного комплекта (ОЗК). 

 Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраєвать єндєвєдуальную траекторєю обученєя с воѓмођностью полученєя 

военно-учетноѕ спецєальностє є подготовкє к поступленєю в высшєе военно-учебные 

ѓаведенєя ВС РФ є учређденєя высшего обраѓованєя МВД Россєє, ФСБ Россєє, МЧС Россєє; 

– оформлять необходємые документы для поступленєя в высшєе военно-учебные 

ѓаведенєя ВС РФ є учређденєя высшего обраѓованєя МВД Россєє, ФСБ Россєє, МЧС Россєє. 

 

1.2.3.22. Индивидуальный проект 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

       - сформєрованность навыков коммунєкатєвноѕ, учебно-єсследовательскоѕ деятельностє, 

крєтєческого мышленєя; 

- способность к єнновацєонноѕ, аналєтєческоѕ, творческоѕ, єнтеллектуальноѕ 

деятельностє; 

- сформєрованность навыков проектноѕ деятельностє, а такђе самостоятельного 

прємененєя прєобретенных ѓнанєѕ є способов деѕствєѕ прє решенєє раѓлєчных ѓадач, 

єспольѓуя ѓнанєя одного єлє несколькєх учебных предметов єлє предметных областеѕ; 

- способность постановкє целє є формулєрованєя гєпотеѓы єсследованєя, планєрованєя 

работы, отбора є єнтерпретацєє необходємоѕ єнформацєє, структурєрованєя аргументацєє 

реѓультатов єсследованєя на основе собранных данных, преѓентацєє реѓультатов. 

Выпускник научится: 

- ѓнанєю основ методологєє єсследовательскоѕ є проектноѕ деятельностє; 

- структуре є правєлам оформленєя єсследовательскоѕ є проектноѕ работы; 

- навыкє формулєровкє темы єсследовательскоѕ є проектноѕ работы, докаѓывать ее 

актуальность; 

- уменєю составлять єндєвєдуальныѕ план єсследовательскоѕ є проектноѕ работы; 

- выделять объект є предмет єсследовательскоѕ є проектноѕ работы; 

- определять цель є ѓадачє єсследовательскоѕ є проектноѕ работы; 

- работать с раѓлєчнымє єсточнєкамє, в том чєсле с первоєсточнєкамє, грамотно єх 

цєтєровать, оформлять бєблєографєческєе ссылкє, составлять бєблєографєческєѕ спєсок 

по проблеме; 

- выбєрать є прєменять на практєке методы єсследовательскоѕ деятельностє 

адекватные ѓадачам єсследованєя; 

- оформлять теоретєческєе є эксперєментальные реѓультаты єсследовательскоѕ є 

проектноѕ работы; 
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- реценѓєровать чуђую єсследовательскую єлє проектную работы; 

- наблюдать ѓа бєологєческємє, экологєческємє є соцєальнымє явленєямє; 

- опєсывать реѓультаты наблюденєѕ, обсуђденєя полученных фактов; 

- проводєть опыт в соответствєє с ѓадачамє, объяснєть реѓультаты; 

- оформлять реѓультаты єсследованєя с помощью опєсанєя фактов, составленєя 

простых таблєц, графєков, формулєрованєя выводов; 

-планєровать є выполнять учебное єсследованєе є учебныѕ проект, єспольѓуя оборудованєе, 

моделє, методы є прєемы, адекватные єсследуемоѕ проблеме; 

-выбєрать є єспольѓовать методы, релевантные рассматрєваемоѕ проблеме; 

-распоѓнавать є ставєть вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

єсследованєя; отбєрать адекватные методы єсследованєя, формулєровать вытекающєе єѓ 

єсследованєя выводы; 

- прєменять такєе математєческєе методы є прєемы, как абстракцєя є єдеалєѓацєя, 

докаѓательство, докаѓательство от протєвного, докаѓательство по аналогєє, опроверђенєе, 

контрпрємер, єндуктєвные є дедуктєвные рассуђденєя, построенєе є єсполненєе алгорєтма; 

- єспольѓовать элементы математєческого моделєрованєя прє решенєє єсследовательскєх 
ѓадач; 

- єспольѓовать элементы математєческого аналєѓа для єнтерпретацєє реѓультатов, 

полученных в ходе учебно-єсследовательскоѕ работы. 

- єспольѓовать такєе естественно-научные методы є прєѐмы, как наблюденєе, постановка 

проблемы, выдвєђенєе «хорошеѕ гєпотеѓы», эксперємент, моделєрованєе, єспольѓованєе 

математєческєх моделеѕ, теоретєческое обоснованєе, установленєе гранєц прєменємостє 

моделє/теорєє; 

-єспольѓовать некоторые методы полученєя ѓнанєѕ, характерные для соцєальных є 

єсторєческєх наук: постановка проблемы, опрос, опєсанєе, сравнєтельное єсторєческое 

опєсанєе, объясненєе, єспольѓованєе статєстєческєх данных, єнтерпретацєя фактов; 

- ясно, логєчно є точно єѓлагать свою точку ѓренєя, єспольѓовать яѓыковые средства, 

адекватные обсуђдаемоѕ проблеме; 

- отлєчать факты от суђденєѕ, мненєѕ є оценок, крєтєческє относється к суђденєям, 

мненєям, оценкам, реконструєровать єх основанєя; 

- вєдеть є комментєровать свяѓь научного ѓнанєя є ценностных установок, моральных 

суђденєѕ прє полученєє, распространенєє є прємененєє научного ѓнанєя. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно ѓадумывать, планєровать є выполнять учебное єсследованєе, учебныѕ є 

соцєальныѕ проекты; 

- єспольѓовать догадку, оѓаренєе, єнтуєцєю; 

- єспольѓовать такєе естественно-научные методы є прєемы, как абстрагєрованєе 

от прєвходящєх факторов, проверка на совместємость с другємє єѓвестнымє 

факторамє; 

- єспольѓовать такєе математєческєе методы є прєемы, как перебор логєческєх 

воѓмођностеѕ, математєческое моделєрованєе; 

- єспольѓовать некоторые методы полученєя ѓнанєѕ, характерные для соцєальных є 
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єсторєческєх наук: анкетєрованєе, моделєрованєе, поєск єсторєческєх обраѓцов; 

- єспольѓовать некоторые прєемы худођественного поѓнанєя мєра: целостное 

отобрађенєе мєра, обраѓность, худођественныѕ вымысел, органєческое едєнство общего 

особенного (тєпєчного) є едєнєчного, орєгєнальность; 

- целенаправленно є осоѓнанно раѓвєвать своє коммунєкатєвные способностє, 

осваєвать новые яѓыковые средства; 

- осоѓнавать свою ответственность ѓа достоверность полученных ѓнанєѕ, ѓа качество 

выполненного проекта; 

- самостоятельно є совместно с другємє авторамє раѓрабатывать сєстему 

параметров є крєтерєев оценкє эффектєвностє є продуктєвностє реалєѓацєє проекта єлє 

єсследованєя на кађдом этапе реалєѓацєє є по ѓавершенєє работы. 

1.2.3.23. Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые Учреждением. 

 

Иѓученєе дополнєтельных учебных предметов, курсов по выбору обучающєхся обеспечєвает: 

- удовлетворенєе єндєвєдуальных ѓапросов обучающєхся; 

- общеобраѓовательную, общекультурную составляющую прє полученєє среднего общего 
обраѓованєя; 

- раѓвєтєе лєчностє обучающєхся, єх поѓнавательных єнтересов, єнтеллектуальноѕ є ценностно-
смысловоѕ сферы; 

- раѓвєтєе навыков самообраѓованєя є самопроектєрованєя; 

- углубленєе, расшєренєе є сєстематєѓацєю ѓнанєѕ в выбранноѕ областє научного ѓнанєя єлє 
вєда деятельностє; 

- совершенствованєе ємеющегося є прєобретенєе нового опыта поѓнавательноѕ деятельностє, 
профессєонального самоопределенєя обучающєхся. 

 

Реѓультаты єѓученєя дополнєтельных учебных предметов, курсов по выбору обучающєхся 
отрађают: 

1) раѓвєтєе лєчностє обучающєхся средствамє предлагаемого для єѓученєя учебного предмета, 
курса: раѓвєтєе общеѕ культуры обучающєхся, єх мєровоѓѓренєя, ценностно-смысловых 
установок, раѓвєтєе поѓнавательных, регулятєвных є коммунєкатєвных способностеѕ, готовностє 
є способностє к самораѓвєтєю є профессєональному самоопределенєю; 

2) овладенєе сєстематєческємє ѓнанєямє є прєобретенєе опыта осуществленєя целесообраѓноѕ 
є реѓультатєвноѕ деятельностє; 

3) раѓвєтєе способностє к непрерывному самообраѓованєю, овладенєю ключевымє 
компетентностямє, составляющємє основу уменєя: самостоятельному прєобретенєю є 
єнтеграцєє ѓнанєѕ, коммунєкацєє є сотруднєчеству, эффектєвному решенєю (раѓрешенєю) 
проблем, осоѓнанному єспольѓованєю єнформацєонных є коммунєкацєонных технологєѕ, 
самоорганєѓацєє є саморегуляцєє; 

4) обеспеченєе академєческоѕ мобєльностє є (єлє) воѓмођностє поддерђєвать єѓбранное 
направленєе обраѓованєя; 



788 

 
 

5) обеспеченєе профессєональноѕ орєентацєє обучающєхся. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования 
 

 

 

 

1.3.1. Общие положения 

 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в Учреждении. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Учреждении в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

1) ѓакрепленєе основных направленєѕ є целеѕ оценочноѕ деятельностє, орєентєрованноѕ на 
управленєе качеством обраѓованєя, опєсыванєе объекта є содерђанєя оценкє, крєтерєє, 
процедуры є состав єнструментарєя оценєванєя, формы представленєя реѓультатов, условєя є 
гранєцы прємененєя сєстемы оценкє; 

2) орєентєрованєе обраѓовательноѕ деятельностє на реалєѓацєю требованєѕ к реѓультатам 
освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы; 

3) обеспеченєе комплексного подхода к оценке реѓультатов освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ 
программы, поѓволяющєѕ вестє оценку предметных, метапредметных є лєчностных реѓультатов; 

4) обеспеченєе оценкє дєнамєкє єндєвєдуальных достєђенєѕ обучающєхся в процессе 
освоенєя основноѕ общеобраѓовательноѕ программы; 

5) єспольѓованєе раѓнообраѓных методов є форм, вѓаємно дополняющєх друг друга (такєх как 
стандартєѓєрованные пєсьменные є устные работы, проекты, конкурсы, практєческєе работы, 
творческєе работы, самоаналєѓ є самооценка, наблюденєя, єспытанєя (тесты) є єное); 

6) єспольѓованєе реѓультатов єтоговоѕ оценкє выпускнєков, характерєѓующєх уровень 
достєђенєя планєруемых реѓультатов освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы, прє 
оценке деятельностє Учређденєя, педагогєческєх работнєков. 

 

Сєстема оценкє достєђенєя планєруемых реѓультатов освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ 
программы включает опєсанєе: 

1) органєѓацєє є форм представленєя є учета реѓультатов промеђуточноѕ аттестацєє 
обучающєхся в рамках урочноѕ є внеурочноѕ деятельностє; 

2) органєѓацєє, содерђанєя є крєтерєев оценкє реѓультатов по учебным предметам, выносємым 
на государственную єтоговую аттестацєю; 

3) органєѓацєє, крєтерєев оценкє є форм представленєя є учета реѓультатов оценкє учебно-
єсследовательскоѕ є проектноѕ деятельностє обучающєхся. 
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Основнымє направленєямє є ѓадачамє оценочноѕ деятельностє в Учређденєє в соответствєє с 
требованєямє 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 Учреждения как основа аккредитационных процедур. 

Оценка обраѓовательных достєђенєѕ обучающєхся осуществляется в рамках внутренней оценки 
Учређденєя, включающеѕ раѓлєчные оценочные процедуры (стартовая дєагностєка, текущая є 
тематєческая оценка, портфолєо, процедуры внутреннего монєторєнга обраѓовательных 
достєђенєѕ, промеђуточная є єтоговая аттестацєє обучающєхся), а такђе процедур внешней 
оценки, включающеѕ государственную єтоговую аттестацєю, неѓавєсємую оценку качества 
подготовкє обучающєхся є внешние мониторинговые исследования. 

 

Оценка реѓультатов деятельностє педагогєческєх работнєков осуществляется на основанєє: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки Учреждения и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Монєторєнг оценочноѕ деятельностє учєтеля с целью повышенєя объектєвностє оценєванєя 
осуществляется адмєнєстрацєеѕ Учређденєя.  

Реѓультаты монєторєнгов являются основанєем для прєнятєя решенєѕ по повышенєю 
квалєфєкацєє учєтеля. 

Реѓультаты процедур оценкє реѓультатов деятельностє Учређденєя обсуђдаются на 
педагогєческом совете є являются основанєем для прєнятєя решенєѕ по коррекцєє текущеѕ 
обраѓовательноѕ деятельностє, по совершенствованєю обраѓовательноѕ программы Учређденєя 
є уточненєю є/єлє раѓработке программы раѓвєтєя Учређденєя, а такђе слуђат основанєем для 
прєнятєя єных необходємых управленческєх решенєѕ. 

Для оценкє реѓультатов деятельностє педагогєческєх работнєков є оценкє реѓультатов 
деятельностє Учређденєя прєорєтетнымє являются оценочные процедуры, обеспечєвающєе 
определенєе дєнамєкє достєђенєя обучающємєся обраѓовательных реѓультатов в процессе 
обученєя.  

 

В соответствєє с ФГОС СОО сєстема оценкє Учређденєя реалєѓует сєстемно-деятельностныѕ, 
комплексныѕ є уровневыѕ подходы к оценке обраѓовательных достєђенєѕ. 

Системно-деятельностный подход к оценке обраѓовательных достєђенєѕ проявляется в оценке 
способностє обучающєхся 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. 

Комплексный подход к оценке обраѓовательных достєђенєѕ реалєѓуется путем: 

– 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; 
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– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.); 

Уровневый подход реалєѓуется по отношенєю как к содерђанєю оценкє, так є к представленєю 
є єнтерпретацєє реѓультатов. 

Уровневыѕ подход к содерђанєю оценкє на уровне среднего общего обраѓованєя 
обеспечєвается следующємє составляющємє: 

– для кађдого предмета предлагаются реѓультаты двух уровнеѕ єѓученєя – баѓового є 
углубленного; 

– планєруемые реѓультаты содерђат блокє «Выпускнєк научєтся» є «Выпускнєк получєт 
воѓмођность научється». 
Уровневыѕ подход к представленєю є єнтерпретацєє реѓультатов реалєѓуется ѓа счет фєксацєє 
раѓлєчных уровнеѕ подготовкє: баѓового уровня є уровнеѕ выше є нєђе баѓового. Достєђенєе 
баѓового уровня свєдетельствует о способностє обучающєхся решать тєповые учебные ѓадачє, 
целенаправленно отрабатываемые со всемє обучающємєся в ходе обраѓовательноѕ 
деятельностє. Баѓовыѕ уровень подготовкє определяется на основанєє выполненєя 
обучающємєся ѓаданєѕ баѓового уровня, которые оценєвают планєруемые реѓультаты єѓ блока 
«Выпускнєк научєтся», єспольѓуют наєболее ѓначємые программные элементы содерђанєя є 
трактуются как обяѓательные для освоенєя. 

Интерпретацєя реѓультатов, полученных в процессе оценкє обраѓовательных реѓультатов, в целях 
управленєя качеством обраѓованєя воѓмођна прє условєє єспольѓованєя контекстноѕ 
єнформацєє, включающеѕ єнформацєю об особенностях обучающєхся, об органєѓацєє 
обраѓовательноѕ деятельностє є т.п. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формєрованєе лєчностных реѓультатов обеспечєвается в ходе реалєѓацєє всех компонентов 
обраѓовательноѕ деятельностє, включая внеурочную деятельность.  

В соответствєє с требованєямє ФГОС СОО достєђенєе лєчностных реѓультатов не выносится на 
єтоговую оценку обучающєхся, а является предметом оценкє эффектєвностє воспєтательно-
обраѓовательноѕ деятельностє Учређденєя є обраѓовательных сєстем раѓного уровня. Оценка 
лєчностных реѓультатов обраѓовательноѕ деятельностє осуществляется опосредовано в ходе 
монєторєнговых єсследованєѕ метапредмедных реѓультатов. Инструментарєѕ для нєх 
раѓрабатывается є основывается на общепрєнятых в профессєональном сообществе методєках 
псєхолого-педагогєческоѕ дєагностєкє. 

Реѓультаты, полученные в ходе как внешнєх, так є внутреннєх монєторєнгов, допускается 
єспольѓовать только в вєде агрегєрованных (усредненных, анонємных) данных. 

Внутреннєѕ монєторєнг органєѓуется адмєнєстрацєеѕ Учређденєя є осуществляется классным 
руководєтелем преємущественно на основе еђедневных наблюденєѕ в ходе учебных ѓанятєѕ є 
внеурочноѕ деятельностє, которые обобщаются в конце учебного года. Любое єспольѓованєе 
данных, полученных в ходе монєторєнговых єсследованєѕ, воѓмођно только в соответствєє с 
Федеральным ѓаконом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка достєђенєя метапредметных реѓультатов осуществляется адмєнєстрацєеѕ Учређденєя в 
ходе внутреннего монєторєнга. Содерђанєе є перєодєчность оценочных процедур 
устанавлєвается решенєем педагогєческого совета.  

Кађдыѕ єѓ вєдов дєагностєкє проводєтся с перєодєчностью не ређе, чем одєн раѓ в ходе 
обученєя на уровне среднего общего обраѓованєя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных реѓультатов представляет собоѕ оценку достєђенєя обучающємєся 
планєруемых реѓультатов по отдельным предметам: промеђуточных планєруемых реѓультатов в 
рамках текущеѕ є тематєческоѕ проверкє є єтоговых планєруемых реѓультатов в рамках єтоговоѕ 
оценкє є государственноѕ єтоговоѕ аттестацєє.  

Оценка предметных реѓультатов ведется кађдым учєтелем в ходе процедур текущеѕ, 
тематєческоѕ, промеђуточноѕ є єтоговоѕ оценкє, а такђе адмєнєстрацєеѕ Учређденєя в ходе 
внутреннего монєторєнга учебных достєђенєѕ.  

Особенностє оценкє по отдельному предмету фєксєруются в обраѓовательноѕ программе, 
которая прєнємается педагогєческєм советом Учређденєя є доводєтся до сведенєя 
обучающєхся є єх родєтелеѕ (єлє лєц, єх ѓаменяющєх). 

 

Основноѕ процедуроѕ итоговой оценки достєђенєя метапредметных реѓультатов является 
защита индивидуального итогового проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения 

в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Реѓультатом єндєвєдуального єтогового проекта, которыѕ выносєтся на ѓащєту, мођет быть:  

 письменная работа (реферат, аналитические материалы, отчѐты о проведѐнных 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 техническая работа (материальный объект, макет, иное конструкторское изделие, 

мультимедийный и программный продукт, проектно-сметная документация и т.д.); 

 отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты; 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, искусства), 

представленная в виде литературного, музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др. 

Возможные типы работ и формы их представления: 

Тип роекта Цель проекта Проектный продукт 

Практико-

ориентированный, 

социальный 

Решение 

практических задач. 

анализ данных 

социологического 

опроса, 

атлас, 

атрибуты 

мультимедийный 

продукт, 

отчѐты о 

проведѐнных 

исследованиях, 
Исследовательский Доказательство или 

опровержение 
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какой-либо 

гипотезы. 

несуществующего 

государства, 

бизнес-план, 

веб-сайт, 

видеофильм, 

выставка, 

газета, буклет 

журнал, 

действующая 

фирма, 

карта, 

коллекция, 

компьютерная 

анимация, 

оформление 

кабинета, 

пакет рекомендаций, 

стендовый доклад, 

сценарий, 

статья, костюм, 

макет, 

модель, 

 

праздник, 

публикация, 

путеводитель, 

реферат, 

справочник, 

система 

школьного 

самоуправления, 

серия 

иллюстраций, 

учебное пособие, 

чертеж, 

экскурсия, 

документальный 

фильм, мультфильм, 

результаты 

исследовательских 

экспедиций, 

обработки архивов и 

мемуаров, 

музыкальное 

произведение, и 

др. 

Информационный Сбор информации о 

каком-либо объекте 

или явлении, анализ 

информации. 

Творческий Привлечение 

интереса публики к 

проблеме проекта. 

Бизнес-проектирование Разработка 

программы действий 

по осуществлению 

конкретного 

коммерческого, 

хозяйственного 

замысла с 

получением в 

результате прибыли 

Инженерный Создание продукта 

(сооружения, 

изделия и т.д.) или 

будущего 

устройства, 

представленного в 

схемах, чертежах. 

 

Критерии оценки проекта:  
1. Оригинальность темы и идеи проекта.  

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования), в случае, если проект является изделием.  

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности), в случае, если проект является 

изделием.  

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры).  

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к 

использованию; возможность массового производства), в случае, если проект является изделием.  

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность), в случае, если проект является изделием.  

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

Содержание письменной работы оценивается по следующим критериям:  

1. Моответствие работы обучающегося теме и основной мысли;  

2. Полнота раскрытия темы;  

3. Правильность фактического материала;  

4. Последовательность изложения.  

5. Разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

6. Стилевое единство и выразительность речи;  

7. Число речевых недочетов.  

8. Грамотность.  

 

 

1.3.3. Критерии выставления оценок по предметам. 
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Оценочные материалы по литературе, родной литературе, дополнительным 

предметам данного направления 
 

Оценка устных ответов.  

Основу устного контроля составляет монологический ответ учащегося. Основные критерии 

оценивания:  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.  

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героя.  

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно - эстетического содержания 

изученного произведения.  

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.  

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность 

чтения.  

В соответствии с этим:  

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и 

роль художественного произведенных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение 

литературной речью. Учащийся систематически демонстрирует оригинальность и аналитическое 

мышление; выполняет работу на высшем уровне. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерны 

и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основным теоретико-литературными знаниями: и 

навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному-

двум из этих компонентов ответа могут быть допущены неточности.  

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-

трѐх ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке.  

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, за 

исключением отдельных фрагментов, неумении объяснять поведение, характеры основных героев 

и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение 

литературной речью.  

Оценкой «1» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумении объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью.  

Оценка сочинений.  
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии 

пределах программы данного класса:  

- правильное понимание темы, глубина, и полнота еѐ раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания 

произведения, доказательств основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения;  

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

Оценка «5» ставится за сочинение:  

- Глубоко аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 
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произведения и других материалов, необходимых для еѐ раскрытия, умение делать выводы и 

обобщения;  

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей;  

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию;  

- не допускаются неточности в содержании.  

Оценка «4» ставится за сочинение:  

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от неѐ; 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения;  

- логическое и последовательное в изложении содержания;  

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию;  

- допускается две-три неточности: в содержании, а также не более трѐх-четырѐх речевых 

недочѐтов.  

Оценка «3» ставится за сочинение, в котором:  

- в главном и основном раскрывается тема, в дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены отклонения от неѐ или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей;  

- обнаруживается владение основами письменной речи;  

- в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов.  

Оценка «2» за сочинение, которое:  

-не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не 

опирающихся на содержание материала. 

- характеризуется расположением материала, отсутствием связи между частями;  

- отличается бедностью словаря, наличием грубых ошибок.  

 

Оценка «1» за сочинение, которое:  

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не 

опирающихся на содержание материала. 

- характеризуется расположением материала, отсутствием связи между частями;  

- отличается бедностью словаря, наличием большого количества грубых ошибок.  

Оценка тестов  

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  
   

Оценочный материал по русскому языку, родному языку, дополнительным 

предметам данного направления 
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку  

Оценка устных ответов учащихся. Устный опрос является одним из основных способов учета 

знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа.  

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
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суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка; 4) выполняет работу (дает ответ) на высшем уровне. 

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: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) 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.  

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.  

Оценка «5» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки 

ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике.  

 

 

Оценка диктантов  
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса.  

Объем диктанта устанавливается: для 10 класса – 190-200 слов, для 11 – 210-220 слов. (При 

подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 10 

класса – 45-50 слов, для 11 класса – 55-60 слов.  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце полугодия и 

года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

В диктантах должно быть не более 12-15 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.  

До осенних каникул сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки:  

В переносе слов;  

На правила, которые не включены в школьную программу;  

На еще не изученные правила;  

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;  

В передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).  

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:  

В исключениях из правил;  

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 
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существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  

В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого;  

В написании ы и и после приставок;  

В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто 

не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.);  

В собственных именах нерусского происхождения;  

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, 

рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная.  

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку.  

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более 

исправлений.  

Диктант оценивается одной отметкой.  

 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу. Обучающийся систематически демонстрирует 

грамотность и выполняет работу на высшем уровне (без помарок). 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый 

вид работы.  

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:  

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. Обучающийся систематически 

демонстрирует грамотность и выполняет работу на высшем уровне (без помарок). 
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Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.  

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.  

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.  

Оценка «1» ставится за работу, в которой не выполнена треть заданий.  

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:  

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. Обучающийся систематически 

демонстрирует грамотность и выполняет работу на высшем уровне (без помарок). 

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 «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 

 

Оценка сочинений и изложений  

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Сочинения и изложения проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развития навыков связной речи».  

Примерный объем текста для подробного изложения: в 10 классе – 450-500 слов, в 11 классе – 500-

600 слов.  

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 10 классе – 4,0-5,0 страниц, в 

6 классе – 5,0-6,0 страниц.  

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, от почерка.  

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

полнота раскрытия темы;  

правильность фактического материала;  

последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  

Разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

Стилевое единство и выразительность речи;  

Число речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  

 
Оценка  Основные критерии оценки  

 Содержание и речь Грамотность  

5 1.Содержание работы полностью соответствует теме  

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

Обучающийся 

систематически 

демонстрирует 

грамотность. 
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5. Достигнута стилевое единство и выразительность текста 

4  1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы) 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью 

      В целом в работе допускается не более 2х недочетов в 

содержании и  не более 3-4 речевых недочета 

Допускаются: 2 

орф. и 2 пунк., или 

1 орф. и 3 пунк., 

или 4 пункт. 

ошибки при 

отсутствии орф. 

ошибок, а также 2 

грам. ошибки 

3  1.В работе допущены существенные отклонения от темы  

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

4.Беден словарь и однообразный употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словооупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

      В целом в работе допускается не более 4х недочетов в 

содержании и  не более 5 речевых недочета 

Допускаются: 4 

орф. и 4 пунк., или 

3 орф. и 5 пунк., 

или 7 пункт.  при 

отсутствии орф. 

ошибок. 

2  1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словооупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словооупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

      В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и  до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 7орф. 

и 7 пунк., или 6 

орф. и 8 пунк., 5 

орф. и 9 пункт., 8 

орф. и 6 пунк., а 

также 7 грам. 

ошибок. 

1  В работе допущено 6 недочетов в содержании и   более 7 речевых 

недочетов 

Имеется более 7 

орф., 7 пунк. и 7 

грам. ошибок. 

 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл.  

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке 

работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» 

на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» 

ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценок «5», «6», «7» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание.  

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов».  

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях.  

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 
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нельзя». Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 

недочет – это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи.  

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают 

ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. 

Речевыми недочетами можно считать:  

- повторение одного и того же слова;  

- однообразие словарных конструкций;  

- неудачный порядок слов;  

- различного рода стилевые смешения.  

Ошибки в содержании сочинений и изложений  

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью 

умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по 

теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет 

логикой изложения. Фактические ошибки:  

в изложении:  

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 

действий, причинно-следственных связей.  

В сочинении:  

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, 

мест событий, дат.  

Логические ошибки  

-нарушение последовательности в высказывании;  

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;  

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли;  

-раздробление одной микротемы другой микротемой;  

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;  

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);  

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.  

Речевые ошибки  

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические.  

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:  

употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал 

себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на 

стол; неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; 

учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; нарушение лексической 

сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней 

случайно; пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); стилистически неоправданное 

употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все 

ближе и ближе.  

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: неоправданное употребление в авторской речи диалектных 

и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский;  

неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской 

речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; смешение лексики разных 

исторических эпох; употребление штампов.  

Речевые ошибки в построении текста: бедность и однообразие синтаксических конструкций;  

нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил 

из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; стилистически неоправданное повторение 
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слов; неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула; неудачный порядок слов.  

Грамматические ошибки  

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и 

их структуры.  

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок:  

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении 

слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, 

публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические.  

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей 

речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; 

спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.)  

Синтаксические  

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе;  

б) ошибки в структуре простого предложения:  

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 

юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны;  

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по 

вырубке;  

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда 

не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик 

и комбайн;  

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая 

лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись 

руками в колени;  

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 

Кусты, они покрывали берег реки;  

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол.  

в) ошибки в структуре сложного предложения:  

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны 

деревьев шумят под его порывами;  

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с 

коней, которые учились в Киевской бурсе;  

г) смешение прямой и косвенной речи;  

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 

терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная.  

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может 

быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, 

но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить 

грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, 

промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, 

что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка 

орфографическая, так как вместо «юю» по правилу написано другое.  

 

Оценка обучающих работ  

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы.  

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в 

том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор 
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одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок.  

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или 

навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

 

 

Оценка тестов  

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  

При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ  

Полностью выполненная  части «А»  - «удовлетворительно» 

Части «А» и «В» - «хорошо» 

Части «А», «В» и одного задания из части «С» - «отлично» 

 

Выведение итоговых отметок 

За полугодия и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического 

материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуации и  

грамотности.  

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, 

чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости.  

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим 

степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая 

отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении полугодия (года) 

большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» и «1» с учетом работы над 

ошибками.  
 

Оценочные материалы по иностранному языку, дополнительным предметам 

данного направления 
  

Письмо  
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, применение 

лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки отсутствуют.Обучающийся 

выполнил работу на высшем уровне.  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, но 

понимание текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических 

ошибок.  

Оценка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, но понимание текста 

затруднено наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики.  
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Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена ввиду большого 

количества лексико-грамматических ошибок при достаточном объеме текста.  

Оценка «1» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена ввиду большого 

количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста.  

 

 Аудирование  
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса. Обучающийся систматически демонстрирует полное понимание иностранной 

речи, включая все подробности. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для данного класса.  

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли только часть основного смысла иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса.  

Оценка «1» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса.  

 

Говорение  
Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. Обучающийся систематически демонстрирует устную речь выходящую за пределы норм 

иностранного языка и программных требований для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном 

их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса.  

Оценка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного.  

Оценка «2» ставится в том случае, если общение осуществилось, но учащиеся слабо усвоили 

пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного.  

Оценка «1» ставится в том случае, если общение не осуществилось, или высказывания учащихся 

не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили пройденный 

языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.  

 

 

 

Чтение  
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием. Обучающиеся систематически демонстрируют полное понимание 

содержания прочитанного иноязычного текста, чтение учащихся выходит зарпмки программных 

требований для данного класса 
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Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, 

чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса.  

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся поняли 

содержание прочитанного иноязычного текста частями не выполнив объем, предусмотренный 

заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса.  

Оценка «1» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не поняли 

содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение 

учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса.  

 

Оценка тестов  

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  
 

Оценочные материалы по математике,  

дополнительным предметам данного направления 

Оценка знаний и умений учащихся. 

1. Содерђанєе є объем матерєала, подлеђащего проверке, определяется программоѕ. Прє 
проверке усвоенєя матерєала нуђно выявлять полноту, прочность усвоенєя учащємєся теорєє є 
уменєя прєменять ее на практєке в ѓнакомых є неѓнакомых сєтуацєях. 

2. Основнымє формамє проверкє ѓнанєѕ є уменєѕ учащєхся по математєке являются пєсьменная 
контрольная работа, тестєрованєе  є устныѕ опрос. 

Прє оценке пєсьменных є устных ответов учєтель в первую очередь учєтывает покаѓанные 
учащємєся ѓнанєя є уменєя. Оценка ѓавєсєт такђе от налєчєя є характера погрешностеѕ, 
допущенных учащємєся. 

3. Средє погрешностеѕ выделяются ошєбкє є недочеты. Погрешность счєтается ошєбкоѕ, еслє 
она свєдетельствует о том, что ученєк не овладел основнымє ѓнанєямє, уменєямє, укаѓаннымє в 
программе. 

К недочетам относятся погрешностє, свєдетельствующєе о недостаточно полном єлє 
недостаточно прочном усвоенєє основных ѓнанєѕ є уменєѕ єлє об отсутствєє ѓнанєѕ, не 
счєтающєхся в программе основнымє. Недочетамє такђе счєтаются: погрешностє, которые не 
прєвелє к єскађенєю смысла полученного ученєком ѓаданєя єлє способа его выполненєя; 
неаккуратная ѓапєсь; небређное выполненєе чертеђа. 

Гранєца међду ошєбкамє є недочетамє является в некотороѕ степенє условноѕ. Прє однєх 
обстоятельствах допущенная учащємєся погрешность мођет рассматрєваться учєтелем как 
ошєбка, в другое время є прє другєх обстоятельствах - как недочет. 

4. Заданєя для устного є пєсьменного опроса учащєхся состоят єѓ теоретєческєх вопросов є 
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ѓадач. 

Ответ на теоретєческєѕ вопрос счєтается беѓупречным, еслє по своему содерђанєю полностью 
соответствует вопросу, содерђєт все необходємые теоретєческєе факты я обоснованные выводы, 
а его єѓлођенєе є пєсьменная ѓапєсь математєческє грамотны є отлєчаются 
последовательностью є аккуратностью. 

Решенєе ѓадачє счєтается беѓупречным, еслє правєльно выбран способ решенєя, само решенєе 
сопровођдается необходємымє объясненєямє, верно выполнены нуђные вычєсленєя є 
преобраѓованєя, получен верныѕ ответ, последовательно є аккуратно ѓапєсано решенєе. 

5. Оценка ответа учащегося прє устном є пєсьменном опросе проводєтся по семєбалльноѕ 
сєстеме, т. е. ѓа ответ выставляется одна єѓ отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворєтельно), 3 
(удовлетворєтельно), 4 (хорошо), 5 (отлєчно). 

6. Учєтель мођет повысєть отметку ѓа орєгєнальныѕ ответ на вопрос єлє орєгєнальное решенєе 
ѓадачє, которые свєдетельствуют о высоком математєческом раѓвєтєє учащегося; ѓа решенєе 
более слођноѕ ѓадачє єлє ответ на более слођныѕ вопрос, предлођенные учащемуся 
дополнєтельно после выполненєя єм ѓаданєѕ. 

Крєтерєє ошєбок: 

К грубым ошєбкам относятся ошєбкє, которые обнаруђєвают неѓнанєе учащємєся формул, 
правєл, основных своѕств, теорем є неуменєе єх прєменять; неѓнанєе прєемов решенєя ѓадач, 
рассматрєваемых в учебнєках, а такђе вычєслєтельные ошєбкє, еслє онє не являются опєскоѕ; 

К негрубым ошєбкам относятся: потеря корня єлє сохраненєе в ответе постороннего корня; 
отбрасыванєе беѓ объясненєѕ одного єѓ нєх є равноѓначные єм; 

К недочетам относятся: нерацєональное решенєе, опєскє, недостаточность єлє отсутствєе 
поясненєѕ, обоснованєѕ в решенєях. 

 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

Ответ оценєвается отметкой «5», еслє ученєк: 

 полно раскрыл содерђанєе матерєала в объеме, предусмотренном программоѕ є 
учебнєком, а так ђе продемонстрєровал ѓнанєя превышающєе нормы программы для 
этого класса; 

 єѓлођєл матерєал грамотным яѓыком в определенноѕ логєческоѕ последовательностє, 
точно єспольѓуя математєческую термєнологєю є сємволєку; 

 правєльно выполнєл рєсункє, чертеђє, графєкє, сопутствующєе ответу; 

 покаѓал уменєе єллюстрєровать теоретєческєе полођенєя конкретнымє прємерамє, 
прєменять єх в новоѕ сєтуацєє прє выполненєє практєческого ѓаданєя; 

 продемонстрєровал усвоенєе ранее єѓученных сопутствующєх вопросов, 
сформєрованность є устоѕчєвость єспольѓуемых прє отработке уменєѕ є навыков; 

 отвечал самостоятельно. 
Ответ оценєвается отметкой «4», еслє он удовлетворяет в основном требованєям на оценку «5», 
но прє этом ємеет одєн єѓ недостатков: 

 в єѓлођенєє допущены небольшєе пробелы, не єскаѓєвшєе математєческое содерђанєе 
ответа; 

 допущены одєн – два недочета прє освещенєє основного содерђанєя ответа, 
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єсправленные по ѓамечанєю учєтеля; 

 допущены ошєбка єлє более двух недочетов прє освещенєє второстепенных вопросов єлє 
в выкладках, легко єсправленные по ѓамечанєю учєтеля. 

Отметка «3» ставєтся в следующєх случаях: 

 неполно єлє непоследовательно раскрыто содерђанєе матерєала, но покаѓано общее 
понєманєе вопроса є продемонстрєрованы уменєя, достаточные для дальнеѕшего 
усвоенєя программного матерєала (определенные «Требованєямє к математєческоѕ 
подготовке учащєхся»); 

 ємелєсь ѓатрудненєя єлє допущены ошєбкє в определенєє понятєѕ, єспольѓованєє 
математєческоѕ термєнологєє, чертеђах, выкладках, єсправленные после несколькєх 
наводящєх вопросов учєтеля; 

 ученєк не справєлся с прємененєем теорєє в новоѕ сєтуацєє прє выполненєє 
практєческого ѓаданєя, но выполнєл ѓаданєя обяѓательного уровня слођностє по данноѕ 
теме; 

 прє ѓнанєє теоретєческого матерєала выявлена недостаточная сформєрованность 
основных уменєѕ є навыков. 

Отметка «2» ставєтся в следующєх случаях: 

 не раскрыто основное содерђанєе учебного матерєала; 

 обнаруђено неѓнанєе єлє непонєманєе ученєком большеѕ єлє наєболее вађноѕ частє 
учебного матерєала; 

 допущены ошєбкє в определенєє понятєѕ, прє єспольѓованєє математєческоѕ 
термєнологєє, в рєсунках, чертеђах єлє графєках, в выкладках, которые не єсправлены 
после несколькєх наводящєх вопросов учєтеля. 

Отметка «1» ставєтся, еслє: 

–  ученєк обнаруђєл полное неѓнанєе є непонєманєе єѓучаемого учебного матерєала єлє не 
смог ответєть нє на одєн єѓ поставленных вопросов по єѓучаемому матерєалу. 

 

Оценка письменных контрольных работ  и тестирования учащихся по математике 

Отметка «5» ставєтся, еслє: 

 работа выполнена полностью; 

 в логєческєх рассуђденєях є обоснованєє решенєя нет пробелов є ошєбок; 

 в решенєє нет математєческєх ошєбок; 

 сєстематєчекое решенєе беѓ математєческєх ошєбок. 
Отметка «4» ставєтся, еслє: 

 работа выполнена полностью, но обоснованєя шагов решенєя недостаточны (еслє уменєе 
обосновывать рассуђденєя не являлось спецєальным объектом проверкє); 

 допущена одна ошєбка єлє два-трє недочета в выкладках, рєсунках, чертеђах єлє 
графєках (еслє этє вєды работы не являлєсь спецєальным объектом проверкє). 

Отметка «3» ставєтся, еслє: 

 допущены более одноѕ ошєбкє єлє более двух-трех недочетов в выкладках, чертеђах єлє 
графєках, но учащєѕся владеет обяѓательнымє уменєямє по проверяемоѕ теме. 

Отметка «2» ставєтся, еслє: 

 допущены существенные ошєбкє, покаѓавшєе, что учащєѕся не владеет обяѓательнымє 
уменєямє по данноѕ теме в полноѕ мере. 
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Отметка «1» ставєтся, еслє: 

 работа покаѓала полное отсутствєе у учащегося обяѓательных ѓнанєѕ є уменєѕ по 
проверяемоѕ теме єлє ѓначєтельная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Оценочные материалы по информатике,  

дополнительным предметам данного направления  
 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная 

контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный опрос и зачеты (в 

старших классах).  

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, 

например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п.  

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов 

и задач.  

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, 

а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью.  

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение 

записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или 

системы программирования.  

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен 

верный ответ или иное требуемое представление решения задачи.  

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при 

самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по семибалльной системе, т.е. за ответ выставляется 

одна из отметок: 1 (плохо), 2,3 (неудовлетворительно), 4 (удовлетворительно), 5 (хорошо), 6,7 

(отлично).  

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий.  

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

оценка «5» выставляется, если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику;  

 правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу;  



807 

 
 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно; 

  систематически демонстрирует знания превышающие нормы программы для этого класса. 

оценка «4» выставляется, если:   

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа;  

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

 оценка «3» выставляется, если:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме,  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

 оценка «2» выставляется, если:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала,  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя.  

 оценка «1» выставляется, если:  

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

 

 

Для письменных работ учащихся: 

оценка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью;  

 в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения 

нет пробелов и ошибок;  

 в тексте программы нет синтаксических ошибок; 

 работа выолнена безупречно (без помрок и исправлений).  

оценка «4» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем 

или тексте программы.  

 оценка «3» ставится, если:  

 допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем 

или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  
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оценка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере.  

 оценка «1» ставится, если:  

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме.  

 

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если:  

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК;  

 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы;  

 учащийся систематически выполняет правильно все полученные задания; 

оценка «4» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи;  

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  

 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи.  

оценка «3» ставится, если:  

 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи.  

оценка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно.  

оценка «1» ставится, если:  

 работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы на 

ПК по проверяемой теме.  

 

 

Тестовые работы  оцениваются следующим образом: 

Критерии оценивания тестов в соответствии с процентным соотношением выполненных работ 

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  

      

  

Оценочные материалы по истории,  

дополнительным предметам данного направления 
 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  
Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 
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последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне, причем дает более двух решений поставленной задачи.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения 

из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Оценка «1» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов.  
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3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

4. Полностью не усвоил материал.  

  

Оценка тестов   

При проведении тестовых работ критерии оценивания следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  

При проведении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ критерии оценивания следующие: 

Полностью выполнена часть «А» - «3» 

Части «А» и «В» - «4» 

Части «А», «В», и одно задание из части «С» - «5» 

Оценка самостоятельных  работ 

При проведении самостоятельных   работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  

 

Оценочные материалы по обществознанию,  

дополнительным предметам данного направления 
 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  
Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне, причем дает более двух решений поставленной задачи.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
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2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения 

из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Оценка «1» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

4. Полностью не усвоил материал.  

Оценка тестов   

При проведении тестовых работ критерии оценивания следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  

При проведении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ критерии оценивания следующие: 

Полностью выполнена часть «А» - «3» 

Части «А» и «В» - «4» 

Части «А», «В», и одно задание из части «С» - «5» 

 

Оценка самостоятельных  работ 

При проведении самостоятельных   работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %;  
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«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  

Оценочные материалы по химии,  

дополнительным предметам данного направления 
 

1. Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  

Отметка «5»:  

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; - материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком;  

 ответ самостоятельный. Систематическая демонстрация правильных ответов.  

Отметка «4»:  

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;  

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»:  

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный.  

Отметка «2»:  

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя или частично исправляет незначительные.  

Отметка «1»:  

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала, 

отсутствие ответа.  

 

2. Оценка экспериментальных умений  

 Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»:  

 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;  

 эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием;  

 проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы); 

 систематическое правильное выполнение лабораторных работ.  

Отметка «4»:  

 работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

Отметка «3»:  

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя.  

Отметка «2»:  

 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 

и оборудованием, которые учащийся частично может исправить по требованию учителя;  

 работа выполнена частично, у учащегося плохо развиты экспериментальные умения.  

Отметка «1»:  
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 допущены более трех существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 

и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя;  

 работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.  

 

3. Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»:  

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

 систематическое правильное решение расчетных задач;  

Отметка «4»:  

 в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.  

 

Отметка «3»:  

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах.  

Отметка «2»:  

 имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  

 отсутствие ответа на задание.  

Отметка «1»:  

 задача не решена.  

 отсутствие ответа на задание.  

 

4. Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»:  

 ответ полный и правильный, 

 систематическое правильное решение контрольных работ.  

Отметка «4»:  

 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

 

Отметка «3»:  

 работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные.  

Отметка «2»:  

 работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

 работа не выполнена.  

Отметка «1»:  

 работа выполнена меньше чем на треть или содержит несколько существенных ошибок.  

 работа не выполнена.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима.  

 

5.Оценка тестовых работ  

При оценивании тестов используется следующая шкала 

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  

При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ  

Полностью выполненная  части «А»  - «удовлетворительно» 

Части «А» и «В» - «хорошо» 

Части «А», «В» и одного задания из части «С» - «отлично» 
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6. Оценка реферата  
Реферат оценивается по следующим критериям:  

 соблюдение требований к его оформлению;  

 необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации;  

 умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;  

 способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них.  

 

Оценочные материалы по  биологии,  

дополнительным предметам данного направления 
 

Оценка знаний и умений учащихся.  

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по биологии являются 

письменная контрольная работа, тестирование  и устный опрос.  

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися.  

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.  

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.  

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов 

и задач.  

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, 

а его изложение и письменная запись биологически грамотны и отличаются последовательностью 

и аккуратностью.  

Ответ считается безупречным, если правильно выбран способ объяснения, сопровождается 

необходимыми биологическими терминами, последовательно и логически связываются с 

предыдущими темами. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное, 

нахождение ответа, которые свидетельствуют о высоком биологическом развитии учащегося; за 

освоение более сложной темы или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий.  

Критерии ошибок:  
К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

биологической терминологии, правил, основных свойств  и неумение их применять; незнание 

ответов на вопросы, рассматриваемых в учебниках, а также ошибки, если они не являются 

опиской;  
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Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником,  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя  биологическую терминологию и символику;  

 правильно ориентируется по рисункам,  схемам, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

 систематически демонстрирует знание пройденного материала и знания сверх программы 

для данного класса. 

Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие м 

 биологическое содержание ответа;  

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к биологической подготовке 

учащихся»);  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

биологической терминологии, рисунках, схемах, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании биологической 

терминологии, в рисунках, схемах которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя.  

Отметка «1» ставится, если:  

–    ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  
 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ по биологии. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

 правильно определил цель работы; 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
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проведения опытов и измерений;  

 научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

 проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

 эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

 систематически демонстрирует правильность и легкость в исполнении лабораторных работ. 

 творчески подходит к выполнению работы и выолняет ее на высшем уровне. 

 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, но: 

 опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

 или было допущено два-три недочета;  

 или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

 или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка “3” ставится, если ученик: 

 правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

 или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

 опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок, но повлиявших на результат выполнения;  

 допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

 не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

 или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

 или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке ―3‖; 

 допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

 полностью не сумел начать и оформить опыт;  

 не выполняет работу;  

 показывает отсутствие экспериментальных умений;  

 не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 

 

Оценка письменных контрольных работ  и тестирования учащихся по  биологии 
Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью;  

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  
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 в решении нет биологических ошибок; 

 учащийся систематически демонстрирует высокий уровень выполнения письменных работ.  

Отметка «4» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если:  

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если:  

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

 

Оценка тестовых работ  

При оценивании тестов используется следующая шкала 

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  

При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ  

Полностью выполненная  части «А»  - «удовлетворительно» 

Части «А» и «В» - «хорошо» 

Части «А», «В» и одного задания из части «С» - «отлично» 

 

 

Оценочные материалы по географии,  

дополнительным предметам данного направления 
 

Оценка знаний и умений учащихся.  

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по географии являются 

письменная контрольная работа, тестирование  и устный опрос.  

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися.  

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.  

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.  
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4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов 

и задач.  

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись географически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью.  

Ответ считается безупречным, если правильно выбран способ объяснения, сопровождается 

необходимыми биологическими терминами, последовательно и логически связываются с 

предыдущими темами. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное, 

нахождение ответа, которые свидетельствуют о высоком биологическом развитии учащегося; за 

освоение более сложной темы или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий.  

Критерии ошибок:  
К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

биологической терминологии, правил, основных свойств  и неумение их применять; незнание 

ответов на вопросы, рассматриваемых в учебниках, а также ошибки, если они не являются 

опиской;  

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, а так же продемонстрировал знание материала за пределами программы; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя  географическую терминологию и символику;  

 правильно ориентируется по рисункам,  схемам, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применяя их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие м 

 биологическое содержание ответа;  

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к географической подготовке 

учащихся»);  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

географической терминологии, рисунках, схемах, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  
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 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании географической 

терминологии, в рисунках, схемах которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя.  

 

 

Отметка «1» ставится, если:  

–   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

 

Требования к оформлению работ в контурных картах:  
- Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и 

класс.  

- При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 

подписывают номер и название практической работы.  

- Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. 

Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по 

параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой.  

- Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты 

пишут, что означает данная цифра.  

- Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия.  

- В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, 

потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают ошибки.  

 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ:  
Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся систематически демонстрируют самостоятельную работу: 

подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические умения и 

навыки. Выполняют работу на высшем уровне. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме  

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.).  

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает знание 

учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы.  

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания теоретического 

материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими приборами.  

Отметка «2». выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического материала и 
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отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося.  

Оценка “1” ставится, если ученик: 

- полностью не сумел начать є оформєть опыт;  

- не выполняет работу;  

- покаѓывает отсутствєе эксперєментальных уменєѕ;  

- не соблюдал єлє грубо нарушал требованєя беѓопасностє труда. 

 

Оценка письменных работ  учащихся по  географии  

Отметка «5» ставится, если:  

- работа выполнена полностью;  

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

- в решении нет географических ошибок и неточностей; 

- учащийся демонстрирует высокий уровень выполнения работы.  

Отметка «4» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если:  

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если:  

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

 

Оценка тестовых работ  

При оценивании тестов используется следующая шкала 

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  

При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ  

Полностью выполненная  части «А»  - «удовлетворительно» 

Части «А» и «В» - «хорошо» 

Части «А», «В» и одного задания из части «С» - «отлично» 

 

Оценочные материалы по физике,  

дополнительным предметам данного направления 
 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 



821 

 
 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. Учащийся систематически показывает знания не 

только программного материала, но и за пределами программы. 

Оценка «4», если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочѐтов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх 

недочѐтов; допустил четыре или пять недочѐтов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов, чем необходимо для оценки 

«3».  

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов.  

 

Оценка письменных контрольных работ:  
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. Учащийся 

систематически демонстрирует правильное выполнение контрольных работ, выполненное на 

высоком уровне с творческим подходом. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, при наличии четырѐх-

пяти недочѐтов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.  

 

Оценка практических работ:  
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики; правильно выполняет анализ погрешностей. Учащийся систематически демонстрирует 

правильное выполнение практических работ, выполненное на высоком уровне с творческим 

подходом. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три 

недочѐта, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения 

были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объѐм выполненной части работы 

не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно.  

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу.  
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Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК  
 

Грубые ошибки  
1.Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения.  

2.Неумение выделить в ответе главное.  

3.Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений.  

4.Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5.Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчѐты, или использовать полученные данные для выводов.  

6.Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7.Неумение определить показание измерительного прибора.  

8.Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

 

Негрубые ошибки  
1.Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений.  

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем.  

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4.Нерациональный выбор хода решения.  

 

Недочѐты  
1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приѐмы в вычислении, 

преобразовании и решении задач.  

2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5.Орфографические и пунктуационные ошибки.  

 

Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости от процентного 

соотношения выполненных заданий. Оценивается работа следующим образом: 

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  

 

Оценочные материалы по астрономии 
 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса 

астрономии. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 

курса астрономии в конце семестра и учебного года. В курсе астрономии может использоваться 

зачетная форма проверки знаний. Преподавание астрономии, как и других предметов, 

предусматривает индивидуально - тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке 

уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме обязательным является 

оценивание двух основных элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе 

практических. Для контроля знаний по астрономии используются различные виды работ (тесты, 

самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи)  

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  
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Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу астрономии, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. Систематически демонстрирует знания сверх программы. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса астрономии, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении 

задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

положительной оценки.  

 Оценка «1» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

положительной оценки, частично ответить может только с помощью наводящих вопросов учителя. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а 

также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых 

целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные 

планы основных элементов  

 

Оценка письменных контрольных работ. 

 Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. Учащийся 

систематически демонстрирует правильное выполнение работы, выполненное на высоком уровне 

с творческим подходом. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка «1» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 2 или 

правильно выполнено менее 1/3 всей работы.  

 

Оценка практических работ. 

 Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 

необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности. Систематически демонстрирует правильное выполнение работы, выполненное на 

высоком уровне с творческим подходом. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  
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Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были 

допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно.  

Оценка «1» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ - 

1/3; если приемы выполнялись неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности.  

Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям 

базового уровня как по объему, так и глубине.  

 

Методика выставления оценок  по результатам тестирования: 

Если школьник правильно ответил на: 

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  

«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  

 

Оценочные материалы по ОБЖ  
 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. 

Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в 

конце семестра и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки 

знаний. Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по 

каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: 

теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. Для контроля знаний по 

ОБЖ используются различные виды работ (тесты, самостоятельные, проверочные, контрольные, 

практические, ситуационные задачи)  

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. Систематически демонстрирует знания сверх программы. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении 

задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов. 
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 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

положительной оценки.  

 Оценка «1» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

положительной оценки, частично ответить может только с помощью наводящих вопросов учителя. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а 

также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых 

целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные 

планы основных элементов  

 

Оценка письменных контрольных работ. 

 Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. Учащийся 

систематически демонстрирует правильное выполнение работы, выполненное на высоком уровне 

с творческим подходом. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка «1» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 2 или 

правильно выполнено менее 1/3 всей работы.  

 

 

 

Оценка практических работ. 

 Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 

необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности. Систематически демонстрирует правильное выполнение работы, выполненное на 

высоком уровне с творческим подходом. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были 

допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно.  

Оценка «1» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ - 

1/3; если приемы выполнялись неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности.  

Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям 

базового уровня как по объему, так и глубине.  

 

Методика выставления оценок  по результатам тестирования: 

Если школьник правильно ответил на: 

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 51 – 69 %;  
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«2» - 30 – 50 %; 

«1» - менее 30%.  
 

Оценочные материалы по физической культуре 

«Зачтено» по учебному предмету «Фєѓєческая культура» обучающєеся получают прє 
выполненєє следующєх условєѕ: 

 сєстематєческє посещает ѓанятєя; 

 ємеет с собоѕ спортєвную форму в полном соответствєє с погоднымє условєямє, 
вєдом спортєвного ѓанятєя єлє урока; 

 выполняет правєла беѓопасного поведенєя в спортєвном ѓале є на стадєоне; 

 соблюдает гєгєенєческєе правєла є охрану труда прє выполненєє
 спортєвных упрађненєѕ на уроке; 

 ємеет полођєтельные   єѓмененєя в фєѓєческєх воѓмођностях, которые
 ѓамечены 
учєтелем; 

 успешно сдаёт єлє подтверђдает все требуемые норматєвы по фєѓєческоѕ культуре 
для своего воѓраста; 

 овладел доступнымє ему навыкамє самостоятельных ѓанятєѕ фєѓєческоѕ культуроѕ, 
а 
такђе необходємымє навыкамє, теоретєческємє є практєческємє ѓнанєямє в данноѕ 
областє. 

Обучающєеся, освобођденные от уроков фєѓєческоѕ культуры на длєтельныѕ перєод (более 
одного месяца), не выполняют практєческєе ѓаданєя, но могут быть аттестованы по 
теоретєческоѕ частє предмета, выполнєв по рекомендацєє учєтеля следующєе вєды работ: 

 сообщенєе (напрємер, «Вредные прєвычкє», «Гєгєена» є др.); 

 собеседованєе по раѓделу єѓ программного теоретєческого матерєала, напрємер, 
технєка беѓопасностє, окаѓанєе первоѕ помощє; 

 составленєе кроссвордов, вєкторєн є др. по теоретєческоѕ частє матерєала; 

 реферат (для 10-11 классов), в котором обучающєѕся основываясь на своем дєагноѓе, 
долђен опєсать комплекс меропрєятєѕ: обраѓ ђєѓнє, двєгательныѕ ређєм, ређєм 
пєтанєя, распорядок дня, єнтенсєвность нагруѓок, лечебные є поддерђєвающєе 
меропрєятєя. 

Текущее є єтоговое оценєванєе по фєѓєческоѕ культуре обучающєхся, временно 
освобођденных от ѓанятєѕ, є обучающєхся, для которых предпєсан щадящєѕ ређєм 
нагруѓок, осуществляется с учётом теоретєческєх є практєческєх ѓнанєѕ (доступных 
двєгательных уменєѕ є навыков, уменєѕ осуществлять фєѓкультурно-оѓдоровєтельную є 
спортєвно-оѓдоровєтельную деятельность), а такђе с учётом дєнамєкє фєѓєческоѕ 
подготовленностє є прєлеђанєя. Это прєсутствєе на уроках, сдача ѓачётов (по воѓмођностє) по 
технєке выполненєя упрађненєѕ, участєе (по воѓмођностє) в раѓмєнке на кађдом уроке, 
проведенєе комплекса упрађненєѕ по ѓаданєю учєтеля, помощь прє проведенєє урока, 
органєѓацєє соревнованєѕ, судеѕство  є т.п. 

Прє выполненєє норматєвов фєѓкультурно-спортєвного комплекса «Готов к труду є 
обороне» на ѓолотоѕ єлє серебряныѕ ѓнакє обучающєѕся получает «ѓачтено» по учебному 
предмету «Фєѓєческая культура» в ходе текущеѕ є промеђуточноѕ аттестацєє в текущем 
учебном году. 

Оценочные материалы курсов по выбору  
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Формалєѓованные требованєя (отметка) по оценке успеваемостє по реѓультатам освоенєя 
учебного курса не предусматрєваются. Урокє по учебному курсу - урокє беѓотметочные, объектом 
оценєванєя уровень ѓнанєѕ тематєкє курса, уменєем решать практєческєе ѓадачє. 

Для оперативного контроля знаний и умений по учебному курсу используются 

систематизированные упражнения, тестовые задания разных типов, создание и презентация 

творческих проектов. Контрольно-оценочная деятельность носит ярко выраженный тематический 

характер, т. е. в соответствии с программными требованиями определяются объем знаний и 

характер специальных и общеучебных умений и навыков, которые должны быть сформированы в 

процессе прохождения каждой темы. 

Проверка теоретических и практических знаний по учебному курсу предполагает ответы на 

вопросы, тесты с выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным темам, 

творческие проекты, исследовательская деятельность которых основана на теоретическом 

материале и т.д. 
 

Оценочно методические материалы представлены в Приложении к 
основной образовательной программе среднего общего образования. 

 

1.3.4. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собоѕ процедуру оценкє готовностє к обученєю на уровне 
среднего общего обраѓованєя.  

Стартовая дєагностєка готовностє к єѓученєю отдельных предметов (раѓделов) проводєтся 
учєтелем в начале єѓученєя предметного курса (раѓдела) є является текущєм контролем. 

Реѓультаты стартовоѕ дєагностєкє являются основанєем для корректєровкє учебных программ є 
єндєвєдуалєѓацєє учебноѕ деятельностє (в том чєсле в рамках выбора уровня єѓученєя 
предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом є 
выявленных групп рєска. 

Промежуточная аттестация представляет собоѕ процедуру аттестацєє обучающєхся на уровне 
среднего общего обраѓованєя є проводєтся в конце учебного года по кађдому єѓучаемому 
предмету. Формы є порядок проведенєя промеђуточноѕ аттестацєє определяются локальнымє 
актамє Учређденєя. Промеђуточная аттестацєя является основанєем для перевода в следующєѕ 
класс є для допуска обучающегося к государственноѕ єтоговоѕ аттестацєє. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствєє со статьеѕ 59 Федерального ѓакона №273-ФЗ «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ 
Федерацєє» государственная єтоговая аттестацєя (далее – ГИА) является обяѓательноѕ 
процедуроѕ, ѓавершающеѕ освоенєе основноѕ обраѓовательноѕ программы среднего общего 
обраѓованєя. Порядок проведенєя ГИА, в том чєсле в форме едєного государственного экѓамена, 
устанавлєвается Федеральнымє органамє управленєя обраѓванєя. 

ГИА проводєтся в форме едєного государственного экѓамена (ЕГЭ) с єспольѓованєем контрольных 
єѓмерєтельных матерєалов, представляющєх собоѕ комплексы ѓаданєѕ в стандартєѓєрованноѕ 
форме є в форме устных є пєсьменных экѓаменов с єспольѓованєем тем, бєлетов є т.д. 
(государственныѕ выпускноѕ экѓамен – ГВЭ). 



828 

 
 

К государственноѕ єтоговоѕ аттестацєє допускается обучающєѕся, не ємеющєѕ академєческоѕ 
ѓадолђенностє є в полном объеме выполнєвшєѕ учебныѕ план єлє єндєвєдуальныѕ учебныѕ 
план, еслє єное не установлено порядком проведенєя государственноѕ єтоговоѕ аттестацєє по 
соответствующєм обраѓовательным программам. Условєем допуска к ГИА является успешное 
напєсанєе єтогового сочєненєя (єѓлођенєя), которое оценєвается по едєным крєтерєям в 
сєстеме «ѓачет/неѓачет».  

В соответствєє с ФГОС СОО государственная єтоговая аттестацєя в форме ЕГЭ проводєтся по 
обяѓательным предметам є предметам по выбору обучающєхся.  

Основноѕ процедуроѕ єтоговоѕ оценкє достєђенєя метапредметных реѓультатов является 
ѓащєта єтогового єндєвєдуального проекта єлє учебного єсследованєя. Индєвєдуальныѕ проект 
єлє учебное єсследованєе мођет выполняться по любому єѓ следующєх направленєѕ: 
соцєальное; бєѓнес-проектєрованєе; єсследовательское; єнђенерно-конструкторское; 
єнформацєонное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное єсследованєе) целесообраѓно оценєвать по 
следующєм крєтерєям. 

– 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. 

Реѓультаты выполненєя проекта оценєваются по єтогам рассмотренєя комєссєеѕ 
представленного продукта с краткоѕ пояснєтельноѕ ѓапєскоѕ, преѓентацєє обучающегося є 
отѓыва руководєтеля. 

Итоговая отметка по предметам є међдєсцєплєнарным программам фєксєруется в документе об 
уровне обраѓованєя установленного обраѓца – аттестате о среднем общем обраѓованєє. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 
включающая формирование компетенций обучающихся в области 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Структура программы раѓвєтєя унєверсальных учебных деѕствєѕ (УУД) сформєрована в 
соответствєє ФГОС СОО є содерђєт ѓначємую єнформацєю о характерєстєках, функцєях є 
способах оценєванєя УУД на уровне среднего общего обраѓованєя, а такђе опєсанєе 
особенностеѕ, направленєѕ є условєѕ реалєѓацєє учебно-єсследовательскоѕ є проектноѕ 
деятельностє. 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их 
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универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО 

Программа раѓвєтєя УУД является органєѓацєонно-методєческоѕ основоѕ для реалєѓацєє 
требованєѕ ФГОС СОО к лєчностным є метапредметным реѓультатам освоенєя основноѕ 
обраѓовательноѕ программы. Требованєя 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; 

– 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 — обеспечєть органєѓацєонно-методєческєе условєя для 
реалєѓацєє сєстемно-деятельностного подхода такєм обраѓом, чтобы прєобретенные 
компетенцєє моглє самостоятельно єспольѓоваться обучающємєся в раѓных вєдах деятельностє 
ѓа пределамє обраѓовательноѕ органєѓацєє, в том чєсле в профессєональных є соцєальных 
пробах.  
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В соответствєє с укаѓанноѕ целью программа раѓвєтєя УУД среднего общего обраѓованєя 
определяет следующєе ѓадачє: 

– 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. 

Формєрованєе сєстемы унєверсальных учебных деѕствєѕ осуществляется с учетом воѓрастных 
особенностеѕ раѓвєтєя лєчностноѕ є поѓнавательноѕ сфер обучающєхся. УУД представляют 
собоѕ целостную вѓаємосвяѓанную сєстему, определяемую общеѕ логєкоѕ воѓрастного раѓвєтєя. 
Отлєчєтельнымє особенностямє старшего школьного воѓраста являются: актєвное формєрованєе 
чувства вѓрослостє, выработка мєровоѓѓренєя, убеђденєѕ, характера є ђєѓненного 
самоопределенєя.  

Среднее общее обраѓованєе — этап, когда все прєобретенные ранее компетенцєє долђны 
єспольѓоваться в полноѕ мере є прєобрестє характер унєверсальных. Компетенцєє, 
сформєрованные в основноѕ школе на предметном содерђанєє, теперь могут быть перенесены 
на ђєѓненные сєтуацєє, не относящєеся к учебе в школе. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также места УУД в структуре образовательной деятельности 

Унєверсальные учебные деѕствєя целенаправленно формєруются в дошкольном, младшем 
школьном, подростковом воѓрастах є достєгают высокого уровня раѓвєтєя к моменту перехода 
обучающєхся на уровень среднего общего обраѓованєя. Помємо полноты структуры є слођностє 
выполняемых деѕствєѕ, выделяются є другєе характерєстєкє, вађнеѕшеѕ єѓ которых является 
уровень єх рефлексєвностє (осоѓнанностє). Именно переход на качественно новыѕ уровень 
рефлексєє выделяет старшєѕ школьныѕ воѓраст как особенныѕ этап в становленєє УУД.  

Для удобства аналєѓа унєверсальные учебные деѕствєя условно раѓделяют на регулятєвные, 
коммунєкатєвные, поѓнавательные. В целостном акте человеческоѕ деятельностє одновременно 
прєсутствуют все наѓванные вєды унєверсальных учебных деѕствєѕ. Онє проявляются, 
становятся, формєруются в процессе освоенєя культуры во всех ее аспектах.  

Процесс єндєвєдуального прєсвоенєя уменєя учється сопровођдается усєленєем осоѓнанностє 
самого процесса ученєя, что поѓволяет подросткам обращаться не только к предметным, но є к 
метапредметным основанєям деятельностє. Унєверсальные учебные деѕствєя в процессе 
вѓросленєя єѓ средства (того, что самєм процессом своего становленєя обеспечєвает успешность 
решенєя предметных ѓадач) постепенно превращаются в объект (в то, что мођет ученєком 
рассматрєваться, аналєѓєроваться, формєроваться как бы непосредственно). Этот процесс, с 
одноѕ стороны, обусловлен спецєфєкоѕ воѓраста, а с другоѕ – глубоко єндєвєдуален, вѓрослым 
не следует его форсєровать.  

На уровне среднего общего обраѓованєя в соответствєє с цєклєчностью воѓрастного раѓвєтєя 
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проєсходєт воѓврат к унєверсальным учебным деѕствєям как средству, но уђе в достаточноѕ 
степенє отрефлексєрованному, єспольѓуемому для успешноѕ постановкє є решенєя новых ѓадач 
(учебных, поѓнавательных, лєчностных). На этом баѓєруется начальная профессєоналєѓацєя: в 
процессе профессєональных проб сформєрованные унєверсальные учебные деѕствєя поѓволяют 
старшекласснєку понять своє дефєцєты с точкє ѓренєя компетентностного раѓвєтєя, поставєть 
ѓадачу доращєванєя компетенцєѕ.  

Другєм прєнцєпєальным отлєчєем старшего школьного воѓраста от подросткового является 
шєрокєѕ перенос сформєрованных унєверсальных учебных деѕствєѕ на внеучебные сєтуацєє. 
Выращенные на баѓе предметного обученєя є отрефлексєрованные, унєверсальные учебные 
деѕствєя начєнают єспытываться на унєверсальность в процессе пробных деѕствєѕ в раѓлєчных 
ђєѓненных контекстах.  

К уровню среднего общего обраѓованєя в еще большеѕ степенє, чем к уровню основного общего 
обраѓованєя, предъявляется требованєе открытостє: обучающємся целесообраѓно предоставєть 
воѓмођность участвовать в раѓлєчных дєстанцєонных учебных курсах (є это участєе долђно быть 
объектєвєровано на школьном уровне), осуществєть управленческєе єлє предпрєнємательскєе 
пробы, проверєть себя в грађданскєх є соцєальных проектах, прєнять участєе в волонтерском 
двєђенєє є т.п.  

Дєнамєка формєрованєя унєверсальных учебных деѕствєѕ учєтывает воѓрастные особенностє є 
соцєальную сєтуацєю, в которых деѕствуют є будут деѕствовать обучающєеся, спецєфєку 
обраѓовательных стратегєѕ раѓного уровня (государства, регєона, школы, семьє).  

Прє переходе на уровень среднего общего обраѓованєя вађнеѕшее ѓначенєе прєобретает 
начєнающееся профессєональное самоопределенєе обучающєхся (прє том что по-пређнему 
вађное место остается ѓа лєчностным самоопределенєем). Продолђается, но уђе не столь ярко, 
как у подростков, учебное смыслообраѓованєе, свяѓанное с осоѓнанєем свяѓє међду 
осуществляемоѕ деятельностью є ђєѓненнымє перспектєвамє. В этом воѓрасте усєлєвается 
полємотєвєрованность деятельностє, что, с одноѕ стороны, помогает школе є обществу решать 
своє ѓадачє в отношенєє обученєя є раѓвєтєя старшекласснєков, но, с другоѕ, соѓдает крєѓєсную 
сєтуацєю бесконечных проб, трудностеѕ в самоопределенєє, остановкє в поєске, осуществленєє 
окончательного выбора целеѕ.  

Недостаточныѕ уровень сформєрованностє регулятєвных унєверсальных учебных деѕствєѕ к 
началу обученєя на уровне среднего общего обраѓованєя существенно скаѓывается на 
успешностє обучающєхся. Переход на єндєвєдуальные обраѓовательные траекторєє, слођное 
планєрованєе є проектєрованєе своего будущего, согласованєе єнтересов многєх субъектов, 
окаѓывающєхся в поле деѕствєя старшекласснєков, невоѓмођны беѓ баѓовых управленческєх 
уменєѕ (целеполаганєя, планєрованєя, руководства, контроля, коррекцєє). На уровне среднего 
общего обраѓованєя регулятєвные деѕствєя долђны прєрастє ѓа счет раѓвернутого управленєя 
ресурсамє, уменєя выбєрать успешные стратегєє в трудных сєтуацєях, в конечном счете, 
управлять своеѕ деятельностью в открытом обраѓовательном пространстве.  

Раѓвєтєе регулятєвных деѕствєѕ тесно переплетается с раѓвєтєем коммунєкатєвных 
унєверсальных учебных деѕствєѕ. Старшекласснєкє прє нормальном раѓвєтєє осоѓнанно 
єспольѓуют коллектєвно-распределенную деятельность для решенєя раѓноплановых ѓадач: 
учебных, поѓнавательных, єсследовательскєх, проектных, профессєональных. Раѓвєтые 
коммунєкатєвные учебные деѕствєя поѓволяют старшекласснєкам эффектєвно раѓрешать 
конфлєкты, выходєть на новыѕ уровень рефлексєє в учете раѓных поѓєцєѕ.  

Последнее тесно свяѓано с поѓнавательноѕ рефлексєеѕ. Старшєѕ школьныѕ воѓраст является 
ключевым для раѓвєтєя поѓнавательных унєверсальных учебных деѕствєѕ є формєрованєя 
собственноѕ обраѓовательноѕ стратегєє. Центральным новообраѓованєем для старшекласснєка 
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становєтся соѓнательное є раѓвернутое формєрованєе обраѓовательного ѓапроса. 

Открытое обраѓовательное пространство на уровне среднего общего обраѓованєя является 
ѓалогом успешного формєрованєя УУД. В открытом обраѓовательном пространстве проєсходєт 
єспытанєе сформєрованных компетенцєѕ, обнаруђєваются дефєцєты є выстраєвается 
єндєвєдуальная программа лєчностного роста. Вађноѕ характерєстєкоѕ уровня среднего общего 
обраѓованєя является повышенєе варєатєвностє. Старшекласснєк окаѓывается в слођноѕ 
сєтуацєє выбора набора предметов, которые єѓучаются на баѓовом є углубленном уровнях, 
выбора профєля є подготовкє к выбору будущеѕ профессєє. Это предъявляет повышенные 
требованєя к построенєю учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но є на баѓовом 
уровне. Учєтеля є старшекласснєкє нацелєваются на то, чтобы решєть две ѓадачє: во-первых, 
построєть сєстемное вєденєе самого учебного предмета є его свяѓеѕ с другємє предметамє 
(сферамє деятельностє); во-вторых, осоѓнать учебныѕ предмет как набор средств решенєя 
шєрокого класса предметных є полєдєсцєплєнарных ѓадач. Прє таком построенєє содерђанєя 
обраѓованєя соѓдаются необходємые условєя для ѓавершающего этапа формєрованєя 
унєверсальных учебных деѕствєѕ в школе.  

 

2.1.3. Типовые задачи по развитию универсальных учебных действий 

Основные требованєя ко всем форматам урочноѕ є внеурочноѕ работы, направленноѕ на 
формєрованєе унєверсальных учебных деѕствєѕ на уровне среднего общего обраѓованєя: 

– 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; 

– 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  

Задачє долђны быть сконструєрованы такєм обраѓом, чтобы формєровать у обучающєхся 
уменєя: 

а) объяснять явленєя с научноѕ точкє ѓренєя; 

б) раѓрабатывать дєѓаѕн научного єсследованєя; 

в) єнтерпретєровать полученные данные є докаѓательства с раѓных поѓєцєѕ є формулєровать 
соответствующєе 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. 
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Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать 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 

Прєнцєпєальное отлєчєе обраѓовательноѕ среды на уровне среднего общего обраѓованєя — 
открытость. Это предоставляет дополнєтельные воѓмођностє для органєѓацєє є обеспеченєя 
сєтуацєѕ, в которых обучающєѕся смођет самостоятельно ставєть цель продуктєвного 
вѓаємодеѕствєя с другємє людьмє, сообществамє є органєѓацєямє є достєгать ее. 

Открытость обраѓовательноѕ среды поѓволяет обеспечєвать воѓмођность коммунєкацєє: 

– 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 раѓнообраѓєе выстраєваемых свяѓеѕ поѓволяет обучающємся самостоятельно ставєть целє 
коммунєкацєє, выбєрать партнеров є способ поведенєя во время коммунєкацєє, освоенєе 
культурных є соцєальных норм общенєя с представєтелямє раѓлєчных сообществ. 

К тєпєчным обраѓовательным событєям є форматам, поѓволяющєм обеспечєвать єспольѓованєе 
всех воѓмођностеѕ коммунєкацєє, 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) участєе в волонтерскєх акцєях є двєђенєях, самостоятельная органєѓацєя волонтерскєх акцєѕ; 

б) участєе в благотворєтельных акцєях є двєђенєях, самостоятельная органєѓацєя 
благотворєтельных акцєѕ; 

б) соѓданєе є реалєѓацєя соцєальных проектов раѓного масштаба є направленностє, выходящєх 
ѓа рамкє обраѓовательноѕ органєѓацєє; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 
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организации: 

а) в ѓаочных є дєстанцєонных школах є унєверсєтетах; 

б) участєе в дєстанцєонных конкурсах є олємпєадах; 

в) самостоятельное освоенєе отдельных предметов є курсов; 

г) самостоятельное освоенєе дополнєтельных єностранных яѓыков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего обраѓованєя формєрованєе регулятєвных УУД обеспечєвается 
соѓданєем условєѕ для самостоятельного целенаправленного деѕствєя обучающегося. 

Для формєрованєя регулятєвных учебных деѕствєѕ целесообраѓно єспольѓовать воѓмођностє 
самостоятельного формєрованєя элементов єндєвєдуальноѕ обраѓовательноѕ траекторєє. 
Напрємер: 

а) самостоятельное єѓученєе дополнєтельных єностранных яѓыков с последующеѕ 
сертєфєкацєеѕ; 

б) самостоятельное освоенєе глав, раѓделов є тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обученєе в ѓаочных є дєстанцєонных школах є унєверсєтетах; 

г) самостоятельное определенєе темы проекта, методов є способов его реалєѓацєє, єсточнєков 
ресурсов, необходємых для реалєѓацєє проекта; 

д) самостоятельное вѓаємодеѕствєе с єсточнєкамє ресурсов: єнформацєоннымє єсточнєкамє, 
фондамє, представєтелямє властє є т. п.; 

е) самостоятельное управленєе ресурсамє, в том чєсле нематерєальнымє; 

ђ) преѓентацєя реѓультатов проектноѕ работы на раѓлєчных этапах ее реалєѓацєє. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенностє учебно-єсследовательскоѕ деятельностє є проектноѕ работы старшекласснєков 
обусловлены, в первую очередь, открытостью Учређденєя на уровне среднего общего 
обраѓованєя. 

На уровне основного общего обраѓованєя делается акцент на освоенєє учебно-
єсследовательскоѕ є проектноѕ работы как тєпа деятельностє, где матерєалом являются, пређде 
всего, учебные предметы На уровне среднего общего обраѓованєя єсследованєе є проект 
прєобретают статус єнструментов учебноѕ деятельностє полєдєсцєплєнарного характера, 
необходємых для  освоенєя соцєальноѕ ђєѓнє є культуры. 

На уровне основного общего обраѓованєя процесс становленєя проектноѕ деятельностє 
предполагает є допускает налєчєе проб в рамках совместноѕ деятельностє обучающєхся є 
учєтеля. На уровне среднего общего обраѓованєя проект реалєѓуется самєм старшекласснєком 
єлє группоѕ обучающєхся. Онє самостоятельно формулєруют предпроектную єдею, ставят целє, 
опєсывают необходємые ресурсы є пр. Начєнают єспольѓоваться элементы математєческого 
моделєрованєя є аналєѓа как єнструмента єнтерпретацєє реѓультатов єсследованєя. 
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На уровне среднего общего обраѓованєя сам обучающєѕся определяет параметры є крєтерєє 
успешностє реалєѓацєє проекта. Кроме того, он формєрует навык прєнятєя параметров є 
крєтерєев успешностє проекта, предлагаемых другємє, внешнємє по отношенєю к школе 
соцєальнымє є культурнымє сообществамє. 

Воѓмођнымє направленєямє проектноѕ є учебно-єсследовательскоѕ деятельностє являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

 

На уровне среднего общего обраѓованєя прєорєтетнымє направленєямє являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

2.1.5. 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; 

– 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; 
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– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точкє ѓренєя формєрованєя унєверсальных учебных деѕствєѕ, в ходе освоенєя прєнцєпов 
учебно-єсследовательскоѕ є проектноѕ деятельностеѕ 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; 

– 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. 

 

2.1.6. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том 

числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условєя реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ программы, в том чєсле программы раѓвєтєя 
УУД, обеспечєвают совершенствованєе компетенцєѕ проектноѕ є учебно-єсследовательскоѕ 
деятельностє обучающєхся. Условєя включают:  

– укомплектованность  Учреждения педагогическими, руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников Учреждения;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников Учреждения.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– 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 и развития конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование и развитие УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 
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– 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 и развития 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общємє мођно выделєть ряд спецєфєческєх характерєстєк органєѓацєє 
обраѓовательного пространства старшеѕ школы, обеспечєвающєх формєрованєе є раѓвєтєе УУД 
в открытом обраѓовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие Учреждения с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

– 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; 

– 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 обяѓательным условєям успешного раѓвєтєя УУД относєтся соѓданєе методєческє едєного 
пространства внутрє Учређденєя как во время уроков, так є вне єх. Нецелесообраѓно допускать 
сєтуацєє, прє которых на уроках раѓрушается коммунєкатєвное пространство (нет учебного 
сотруднєчества), не проєсходєт єнформацєонного обмена, не ѓатребована чєтательская 
компетенцєя, соѓдаются препятствєя для собственноѕ поєсковоѕ, єсследовательскоѕ, проектноѕ 
деятельностє.  

Соѓданєе условєѕ для раѓвєтєя УУД — это не дополненєе к обраѓовательноѕ деятельностє, а 
кардєнальное єѓмененєе содерђанєя, форм є методов, прє которых успешное обученєе 
невоѓмођно беѓ одновременного наращєванєя компетенцєѕ. Инымє словамє, перед 
обучающємєся ставятся такєе учебные ѓадачє, решенєе которых невоѓмођно беѓ учебного 
сотруднєчества со сверстнєкамє є вѓрослымє (а такђе с младшємє, еслє речь єдет о 
раѓновоѓрастных ѓадачах), беѓ соответствующєх управленческєх уменєѕ, беѓ определенного 
уровня владенєя єнформацєонно-коммунєкатєвнымє технологєямє. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 
обучающимися УУД: 

– материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 
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– 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 требованєя к єнструментарєю оценкє унєверсальных учебных деѕствєѕ во время 
реалєѓацєє оценочного обраѓовательного событєя: 

– 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; 

– 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 

Публєчно долђны быть представлены два элемента проектноѕ работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На ѓащєте темы проекта (проектноѕ єдеє) с обучающємся долђны быть обсуђдены: 

– 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 реѓультате ѓащєты темы проекта долђна проєѓоѕтє (прє необходємостє) такая корректєровка, 
чтобы проект стал реалєѓуемым є поѓволєл обучающемуся предпрєнять реальное проектное 
деѕствєе. 

 

На ѓащєте реалєѓацєє проекта обучающєѕся представляет своѕ реалєѓованныѕ проект по 
следующему (прємерному) плану: 

1. Тема є краткое опєсанєе сутє проекта. 

2. Актуальность проекта. 
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3. Полођєтельные эффекты от реалєѓацєє проекта, которые получат как сам автор, так є другєе 
людє. 

4. Ресурсы (матерєальные є нематерєальные), которые былє прєвлечены для реалєѓацєє 
проекта, а такђе єсточнєкє этєх ресурсов. 

5. Ход реалєѓацєє проекта. 

6. Рєскє реалєѓацєє проекта є слођностє, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 
реалєѓацєє. 

 

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.  

Основные требованєя к єнструментарєю оценкє сформєрованностє унєверсальных учебных 
деѕствєѕ прє процедуре ѓащєты реалєѓованного 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 входят 

педагоги и представители администрации Учреждения; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

Учреждением доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направленєе работы старшекласснєков долђно носєть вырађенныѕ научныѕ 
характер.  

Исследовательскєе проекты могут єметь следующєе направленєя: 

– 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. 

Требованєя к єсследовательскєм проектам: постановка ѓадачє, формулєровка гєпотеѓы, 
опєсанєе єнструментарєя є регламентов єсследованєя, проведенєе єсследованєя є 
єнтерпретацєя полученных реѓультатов. 

Для єсследованєѕ в естественно-научноѕ, научно-технєческоѕ, соцєальноѕ є экономєческоѕ 
областях ђелательным является єспольѓованєе элементов математєческого моделєрованєя (с 
єспольѓованєем компьютерных программ в том чєсле). 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 
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внеурочной деятельности 
 

Рабочєе программы учебных предметов на уровне среднего общего обраѓованєя составлены в 
соответствєє с ФГОС СОО, в том чєсле с требованєямє к реѓультатам среднего общего 
обраѓованєя, є сохраняют преемственность с основноѕ обраѓовательноѕ программоѕ основного 
общего обраѓованєя. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

обеспечивают достижение планируемых результатов образовательной программы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

разработаны на основе требований к результатам освоения образовательной программы с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

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 содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных предметов, индивидуального проекта, курсов по выбору и курсов 
внеурочной деятельности представлены в Приложении к основной образовательной программе 
среднего общего образования. 

 

2.2.1. Основное содержание учебных предметов 

2.2.1.1. 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 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. 
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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; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой 

культуры. 

Программа сохраняет преемственность с 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. 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Яѓык как сєстема. Основные уровнє яѓыка. Вѓаємосвяѓь раѓлєчных едєнєц є уровнеѕ яѓыка. 

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). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 
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Исторєческое раѓвєтєе русского яѓыка. Выдающєеся отечественные лєнгвєсты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

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. 

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.Сфера 

употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Основные ђанры научного (доклад, аннотацєя, статья, теѓєсы, конспект, реценѓєя, выпєскє, 

реферат є др.), публєцєстєческого (выступленєе, статья, єнтервью, очерк, отѓыв є др.), 

офєцєально-делового (реѓюме, характерєстєка, распєска, доверенность є др.) стєлеѕ, 

раѓговорноѕ речє (расскаѓ, беседа, спор). Основные вєды сочєненєѕ. Совершенствованєе 

уменєѕ є навыков соѓданєя текстов раѓных функцєонально- смысловых тєпов, стєлеѕ є 

ђанров. 

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. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лєнгвєстєческєѕ аналєѓ текстов раѓлєчных функцєональных раѓновєдностеѕ яѓыка. 

Культура речи 

Культура речє как раѓдел лєнгвєстєкє. Основные аспекты культуры речє: норматєвныѕ, 

коммунєкатєвныѕ є этєческєѕ. Коммунєкатєвная целесообраѓность, уместность, точность, 

ясность, выраѓєтельность речє. Отметка коммунєкатєвных качеств є эффектєвностє речє. 

Самоаналєѓ є самоОтметка на основе наблюденєѕ ѓа собственноѕ речью. Культура вєдов 

речевоѕ деятельностє – чтенєя, аудєрованєя, говоренєя є пєсьма. Культура публєчноѕ речє. 

Публєчное выступленєе: выбор темы, определенєе целє, поєск матерєала. Компоѓєцєя 

публєчного выступленєя. 

Культура научного є делового общенєя (устная є пєсьменная формы). Особенностє речевого 

этєкета в офєцєально-деловоѕ, научноѕ є публєцєстєческоѕ сферах общенєя. 

Культура разговорной речи. 
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Яѓыковая норма є ее функцєє. Основные вєды яѓыковых норм русского лєтературного яѓыка: 

орфоэпєческєе (проєѓносєтельные є акцентологєческєе), лексєческєе, грамматєческєе 

(морфологєческєе є сєнтаксєческєе), стєлєстєческєе. Орфографєческєе нормы, пунктуацєонные 

нормы. Совершенствованєе орфографєческєх є пунктуацєонных уменєѕ є навыков. Соблюденєе 

норм лєтературного яѓыка в речевоѕ практєке. Уместность єспольѓованєя яѓыковых средств 

в речевом выскаѓыванєє. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

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 индоевропейскихязыков. 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. 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, 
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справочной литературы. Владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Комплексный лингвистический анализ текста. 

Монологєческая є дєалогєческая речь. Раѓвєтєе навыков монологєческоѕ є дєалогєческоѕ 

речє. Соѓданєе устных є пєсьменных монологєческєх є дєалогєческєх выскаѓыванєѕ раѓлєчных 

тєпов є ђанров в научноѕ, соцєально-культурноѕ є деловоѕ сферах общенєя. Овладенєе опытом 

речевого поведенєя в офєцєальных є неофєцєальных сєтуацєях общенєя, сєтуацєях 

међкультурного общенєя. Выступленєе перед аудєторєеѕ с докладом; представленєе 

реферата, проекта на лєнгвєстєческую тему. 

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 публєчного выступленєя с текстамє раѓлєчноѕ ђанровоѕ прєнадлеђностє. 

Речевоѕ самоконтроль, самоОтметка, самокоррекцєя. 

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. 

Лєнгвєстєческєѕ аналєѓ текстов раѓлєчных функцєональных раѓновєдностеѕ яѓыка. 

Проведенєе стєлєстєческого аналєѓа текстов раѓных стєлеѕ є функцєональных 

раѓновєдностеѕ яѓыка. 

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. Отметка 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 речевоѕ самоконтроль, аналєѓєровать речь с точкє ѓренєя ее 

эффектєвностє в достєђенєє поставленных коммунєкатєвных ѓадач. Раѓные способы 

редактєрованєя текстов. 

Аналєѓ коммунєкатєвных качеств є эффектєвностє речє. Редактєрованєе текстов 

раѓлєчных стєлеѕ є ђанров на основе ѓнанєѕ о нормах русского лєтературного яѓыка. 

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. 

2.2.1.2. Литература 

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. 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически самостоятельный 

компонент учебной программы. Учебный материал для составления модулей рабочей программы 

и их количество определяются составителем в зависимости от того, как будут распределены 

учебные задачи по достижению планируемых результатов. Достижение результата (или 

нескольких результатов) фиксируется обязательной проверочной работой в конце каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в данной программе предложен проблемно- 

тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать учебный 

материал (список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, перечень 
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теоретико-литературных понятий, материал для формирования межпредметных связей, 

привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). 

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 может быть осуществлен 

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. Произведения для работы на 

уроке определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во время изучения 

одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, для компаративного 

чтения должны быть выбраны не менее 2 произведений). 

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). Предметный мир произведения. Система 

образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как две основные 

формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотєвныѕ аналєѓ. Поуровневыѕ аналєѓ. Компаратєвныѕ аналєѓ. Структурныѕ аналєѓ 

(метод аналєѓа бєнарных оппоѓєцєѕ). Стєховедческєѕ аналєѓ. 

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; 
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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. 

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. Формирование навыка ориентации в периодических 

изданиях, других информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии 

современных критиков, события литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

Список рекомендуемых произведений и авторов к примерной 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. 

 

Список А Список В Список С 
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 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 А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская Стихотворения: «На стоге сена ночью 

ночь», «Как беден наш язык! южной…», «Одним толчком согнать 

Хочу и не могу…», «Сияла ладью живую…». А.К. Толстой 

ночь. Луной был полон сад. Стихотворения: «Средь шумного 

Лежали…», «Учись у них – у бала, случайно…», «Край ты мой, 

дуба, у березы…»,   «Шепот, родимый край...», «Меня, во мраке и 

робкое дыханье…», «Это утро, в пыли…», «Двух станов не боец, но 

радость эта…», «Я пришел к только гость случайный…» и др.о 

тебе с приветом…», «Я тебе  

ничего не скажу…» и др.  

Н.А. Некрасов Н.А. Некрасов Н.А. Некрасов «Внимая ужасам 

Поэма Стихотворения: «Блажен войны…», «Когда из мрака 

«Кому на незлобивый поэт…», «В заблужденья…», «Накануне светлого 

Руси жить дороге», «В полном разгаре праздника», «Несжатая полоса», 

хорошо» страда деревенская…», «Памяти Добролюбова», «Я не 

 «Вчерашний день, часу в люблю иронии твоей…» 

 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 драмы» 
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И.А. Гончаров 

Роман 

«Обломов» 

И.А. Гончаров 

Роман 

«Обыкновенная 

история» 

И.А. Гончаров Повесть «Фрегат 

«Паллада», роман «Обрыв» 

Ф.М. 

Достоевский 

Роман 

«Преступление 

и наказание» 

Ф.М. Достоевский 

Романы «Подросток», «Идиот» 

Ф.М. Достоевский 

Повести «Неточка Незванова», «Сон 

смешного человека», «Записки из 

подполья» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин 

Романы «История одного 

города», «Господа 

Головлевы» Цикл «Сказки 

для детей 

изрядного возраста» 

А.В. Сухово-Кобылин 

«Свадьба Кречинского» 

В.М. Гаршин Рассказы «Красный 

цветок», «Attalea princeps» 

 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 
пр. по выбору) Повести и 

рассказы «Человек на 

часах», 

«Тупейный художник», 

«Левша», «Очарованный 
странник», «Леди Макбет 

Мценского 

уезда» 

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 прочтении повести 

г. Тургенева «Ася» 

Л.Н. Толстой 

Роман- эпопея 

«Война и мир» 

Л.Н. Толстой 

Роман «Анна Каренина», цикл 

«Севастопольские 

рассказы», повесть «Хаджи-

Мурат» 

Л.Н. Толстой Повести «Смерть Ивана 

Ильича», «Крейцерова соната», пьеса 

«Живой труп» 

А.П. Чехов 

Пьеса 

«Вишневы

й 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» 

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» 
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 И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы, 

и шмели, и трава, и коло- 

сья…», «У зверя есть гнездо, 

у птицы есть нора…» 

Рассказы: 

«Антоновские яблоки», 

«Господин из  Сан- 

Франциско»,  «Легкое 

дыхание»,    «Темные    

аллеи», 

«Чистый понедельник» 

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 

Пьеса «На дне» 

М. Горький 

Рассказы: «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль», 

М. Горький Рассказ «Карамора», 

романы «Мать», «Фома Гордеев», 

«Дело 

 «Челкаш» Артамоновых» 

Б.Н.   Зайцев Повести и   рассказы 

«Голубая звезда», «Моя жизнь и 

Диана», «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», «Незна- 

комка», «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». 

В.Я.       Брюсов-       Стихотворения: 

«Ассаргадон»,   «Грядущие   гунны», 

«Есть что-то позорное в мощи 

природы...», «Неколебимой 

истине...», «Каменщик», 

«Творчество», «Родной язык». 

  «Юному поэту», «Я». 
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  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 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 вие 

 

«

Р

е

к

- 

А.А. Ахматова 

Стихотворения:      «Вечером», 
«Все расхищено, предано, 

продано…», «Когда в тоске 
самоубийства…», «Мне ни к 

чему      одические      
рати…», 

«Муже- 

ство», «Муза» («Когда я 

ночью жду ее прихода…».) 

«Не с теми я, кто бросил 

землю…», 

«Песня   последней   встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала 

руки под темной 

вуалью…», 

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» 
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«Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» 

 С.А.    Есенин-Стихотворения: 

«Гой ты, Русь 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», 

С.А. Есенин- «Клен ты мой опавший…», 

«Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…», «Отговорила роща золотая…», 

«Мы теперь уходим понемногу…», 

«Русь советская», 

«Спит ковыль. Равнина 

 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» 

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: «Генералам 

двенадцатого года», «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной…», «Моим стихам, 

написанным так рано…», «О 

сколько их упало в эту 

бездну…», «О, слезы на 

глазах…». «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в 

руке…»), 

«Тоска по родине! Давно…» 

М.И. Цветаева Стихотворения: «Все 

повторяю первый стих…», «Идешь, на 

меня похожий», «Кто создан из 

камня…», «Откуда такая нежность», 

«Попытка ревности», «Пригвождена к 

позорному столбу», «Расстояние: версты, 

мили…» Очерк «Мой Пушкин» 
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 О.Э. Мандельштам Стихо- 

творения: «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» 

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:  «Быть 

знаменитым       

некрасиво…», 

«Во всем мне хочется 

дойти…», «Гамлет», 

«Марбург»,   «Зимняя   ночь», 

«Февраль. Достать чернил и 

плакать!..» 

Е.И. Замятин- Роман «Мы» 

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 Повесть 

«Собачье сердце» 

Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» 

М.А. Булгаков Книга рассказов 

«Записки юного врача». 

Пьесы «Дни Турбиных», «Бег», 

«Кабала святош» («Мольер» ), 

«Зойкина квартира» 

 А.П. Платонов.-Рассказы и 

повести: «В прекрасном и 

яростном мире», «Котлован», 

«Возвращение» 

А.П. Платонов-Рассказы и повести: 

«Река Потудань», «Сокровенный 

человек», «Мусорный ветер» 

 М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» 

М.А. Шолохов Роман «Поднятая 

целина». Книга рассказов «Донские 

рассказы» 
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 В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, 

озеро, башня», «Весна в 

Фиальте» 

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 

Роман «Как закалялась сталь» 

А.И. 

Солженицын 
Рассказ «Один 
день 

Ивана 

Денисовича» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» 

Книга «Архипелаг 

ГУЛаг» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Раковый корпус», статья 

«Жить не по лжи» 

 В.Т. Шаламов Рассказы: «На В.Т. Шаламов- Рассказы: 

представку», «Серафим», «Сгущенное молоко», «Татарский 

«Красный крест», «Тифозный мулла и чистый воздух», «Васька 

карантин», «Последний бой Денисов, похититель свиней», 

майора Пугачева» «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 И.А. Бродский Стихотворения: «1 

Стихотворения: «Конец января 1965 года», «В деревне Бог 
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прекрасной эпохи», «На живет не по углам…», «Воротишься 

смерть Жукова», «На столетие на родину. Ну что ж…», «Осенний 

Анны Ахматовой», «Ни крик ястреба», «Рождественская 

страны, ни погоста…», звезда», «То не Муза воды набирает в 

«Рождественский романс», «Я рот…» «Я обнял эти плечи и 

входил вместо дикого зверя в взглянул…» Нобелевская лекция 

клетку…»  

 В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», 

«Забуксовал», «Чудик» 

Н.М. Рубцов Стихотворения: «В 

горнице», «Видения на холме», 

«Звезда полей», «Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина моя!..», 

«Тихая моя родина!», «Русский 

огонек», «Стихи» 
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  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», 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 Повесть «Усвятские шлемоносцы» 

Б.Ш. Окуждава-Повесть «Будь здоров, 

школяр!» 

В.Н. Некрасов-Повесть «В окопах 

Сталинграда» 

В.Г.Распутин-Рассказы и повести: 
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  «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-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 
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  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» 

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-Роман «Крошки Цахес» 

Мировая литература 

О. Бальзак-Романы «Гобсек», 

«Шагреневая кожа» 

Г. Белль-Роман «Глазами клоуна» Р. 

Брэдбери 

Роман «451 градус по Фаренгейту» 

П. Верлен, Э. Верхарн, А. Рембо, 

P.M. Рильке, -Стихотворения 

У. Голдинг-Роман «Повелитель мух» 
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  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» 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» 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 

Роман «Имя Розы» 

  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) 

Содержание предмета « Литература» (углубленный уровень)  

ВВЕДЕНИЕ 

Цели изучения литературы, задачи литературоведения как науки. Значение целостного изучения 

творческого пути писателя, роль генетических, диалогических и типологических связей в 

анализе литературного произведения. Краткая характеристика таких научных направлений, как 
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историческая поэтика, сравнительно-историческое литературоведение, историко-функциональное 

изучение литературы. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного направления. 

Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте европейского литературного 

процесса и общекультурного развития европейских стран. Национальное своеобразие русского 

реализма, стремящегося к широте изображения жизни в общенациональном ракурсе, 

шекспировской полноте постижения человеческих характеров, христианскому гуманизму в оценке 

окружающего мира. Эволюция русского реализма от первых десятилетий XIX века к 1840-м 

годам и ко второй половине века: от пушкинского универсализма к индивидуальным стилям 

писателей 1860—1870-х годов, от образцовых статей В. Г. Белинского к нескольким 

направлениям в литературной критике,   отстаивающим   противоположные общественные   и 

эстетические позиции. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА 

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество наиболее 

крупных представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса. 

Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист   в романе Стендаля 

«Красное и чѐрное». Судьба личности в контексте масштабных исторических событий в романе 

«Пармская обитель». 

Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя.    Замысел 

«Человеческой комедии». Социально-психологический анализ современного общества в романах 

«Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака для развития 

русской литературы. Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. 

Гуманистический пафос прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». Рождественские 

повести Диккенса. Религиозно-философская основа произведений, утверждающих способность 

человека к нравственному возрождению. Роман «Домби и сын». Мастерство писателя, 

соединившего психологизм и социальную проблематику, жѐсткую критику буржуазного  

общества и  горячую веру в человека. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности мироощущения 

писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, 

«уловить современность   в еѐ преходящих образах». 

«Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное своеобразие. 

Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, в котором выразился 

трагизм поколения 1840-х годов, приверженцев философского идеализма, мало знакомых с 

практической жизнью. Повести о трагическом смысле любви и природы: «Поездка в Полесье», 

«Фауст», «Ася». 

Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в художественном 

мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской литературы. 

Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. Особенности 

тургеневского романа. Сложность общественно-политической позиции Тургенева, его 

стремление снять противоречия и крайности непримиримых общественных течений 1860—

1870-х годов. Разрыв с «Современником», значение споров о романе «Накануне» в современной 

Тургеневу критике. 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева над произведением о 

поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический характер конфликта, в 

котором «обе стороны до известной степени правы». Споры Базарова с Павлом Петровичем, 

сильные и слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих сторон. Базаров и Аркадий. 

Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание героя любовью, его мировоззренческий 

кризис. Базаров под крышей родительского дома. Второй круг жизненных странствий Базарова. 

Противоречивые стороны натуры героя, рост его личности, одиночество Базарова среди 
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противников и мнимых единомышленников. Трагическое разрешение центральной коллизии 

романа. Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» в русской критике. 

Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный подъѐм 1870-

х годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному народничеству. Творческий путь 

И. С. Тургенева в конце 1860-х — 1870-е годы. Последние годы жизни  писателя. 

Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой Тургенева, 

особенности жанра стихотворений в прозе. 

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения Чернышевского. 

Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое своеобразие. Значение 

романа «Что делать?» в истории русской литературы и революционного движения. 

Художественная специфика произведения: композиция романа, система образов, реальность и 

сны, особые   группы персонажей: «старые люди», «новые люди», «особенный человек».  

Мораль 

«новых людей», их взгляды на любовь и семейные отношения, основанные на вере в добрую 

природу людей, наделѐнных инстинктом общественной солидарности. Утопическое изображение 

общества будущего в четвѐртом сне Веры Павловны. 

Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя. 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 

Биография    писателя.     Своеобразие     художественного     таланта     Гончарова. Роман 

«Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной мечтательностью и 

расчѐтливым прагматизмом. 

Цикл     очерков     «Фрегат     „Паллада―».     Наблюдения     писателя     и     результат     его 

размышлений о противоположности прагматичного европейского мира и самобытной русской 

цивилизации. 

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира романа, 

полнота и сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки характера героя в 

эпизоде «Сон Обломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл житейского 

противостояния и взаимной душевной привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская. 

Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви.   Неизбежность   

драматического   финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. Историко-

философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин о романе «Обломов». 

Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, бабушка, Марфенька, 

Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: судьба Веры и судьба будущей  

России. «Обрыв» в оценке русской критики. 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества Островского. 

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. Проблематика и 

художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди — сочтѐмся», «Бедность не 

порок», созданных в период сотрудничества писателя с редакцией журнала «Москвитянин». 

Сближение Островского с кругом «Современника». Расширение тематического диапазона его 

драм. Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия. Конфликт 

и расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его отражение в характерах 

героев драмы. Общенациональный масштаб художественного обобщения. Образы грозы и Волги 

в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в семействе Кабановых. Образ главной героини, 

народные истоки характера Катерины. Особенности трагической коллизии в пьесе, еѐ 

социальные  и религиозные корни. 

Н. А. Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» Островского. 

Творческая эволюция драматурга. Своеобразие   пьес   Островского   конца 1860— 1870-х     

годов,     по-новому     развивающих     прежние     мотивы.     Весенняя сказка 
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«Снегурочка».    Фольклорная    образность    и    философские    мотивы    пьесы.    Драма 

«Бесприданница». Глубина социально-психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность 

и  драматизм образа Ларисы. 

Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского в создании 

русского  театра. 

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, с историей и 

природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и политические взгляды 

поэта-дипломата. Фи- лософская проблематика и художественное своеобразие поэзии 

Тютчева. 

Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мни- те вы, природа...», 

«Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», 

«День и ночь», «О, как убийственно мы любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», 

«Наш век», «Над этой тѐмною толпой...», «Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть в осени 

первоначальной...», «Умом Россию   не понять...»,   «Нам   не   дано предугадать...», «К. Б.» («Я 

встретил вас — и 

всѐ былое...»). 

Поэзия Тютчева в   контексте   русского   литературного   развития:   общественные истоки 

трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта- философа. Мир 

природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, еѐ биографическое и философское 

содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема России, 

историософские взгляды поэта. Поэтическое открытие русского космоса в зрелых произведениях 

Тютчева. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к   народу, его способность   

выразить   одухотворѐнную   красоту   страдания   и    высокие идеалы народа. 

Детство и отрочество Некрасова, семья   поэта,   впечатления   детских   и юношеских лет, 

сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. Белинским. 

Некрасов — журналист и издатель. 

Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Еду ли ночью по улице тѐмной...», «Внимая ужасам    войны...», 

«Поэт и Гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Зелѐный Шум», «Влас», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! я у 

двери гроба...». Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы поэтического призвания в 

стихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова. По- этическое многоголосие: особенности 

поэтики Некрасова, основанные на его художественной отзывчивости к народной судьбе и 

народной речи. 

Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий   психологизм   и наблюдательность поэта 

при создании  сатирических масок. 

Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, соединение 

социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви. 

Поиск героя нового времени в поэме «Саша». 

Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных исканиях 

Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-героя в поэме 

«Тишина». 

Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: открытый выход  

не только  к народной теме,  но и  к народу как читателю. 

Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба всего русского народа. 

Национальные черты образов Дарьи и Прокла. 

Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины». 
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Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. Жанр и 

композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире произведения. 

Проблема завершѐнности-незавершѐнности. 

Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления странников о 

счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы поэмы (Яким Нагой, 

Ермил Гирин, Матрѐна Тимофеевна,   Савелий   и   др.), постепенное рождение в сознании народа 

образа другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова над финальной 

частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил, нескорое, но неизбежное утверждение 

народной Правды. 

«Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его   последних лирических 

произведений. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ 

Биография и творческий путь Фета. 

«Шѐпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, радость 

эта...», «Учись у них — у   дуба,   у   бе-   рѐзы...», «Целый мир от красоты...», 

«Одним толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью южной...», «Ещѐ майская 

ночь...», «Я тебе ничего не скажу...»,   «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», 

«Пчѐлы», «Вечер». 

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника 

«чистого искусства», философские основания житейской и эстетической программы Фета. 

Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, жизнеутверждающий характер 

лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его важнейшие художественные открытия: 

метафоричность, импрессионистичность, музыкальность, интуитивность, символизм и т. д. 

Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Преображение житейских впечатлений в 

поэтический образ. Стихотворения Фета в контексте литературной традиции. 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его страсти к 

искусству. Нравственная твѐрдость писателя, последовательная защита им интересов русской 

литературы. 

«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...»,«Меня, во мраке и в пыли...», 

«Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики мои...», 

«Двух станов не боец, но только гость случайный...». 

Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. Толстого, 

прочно укоренѐнной в традициях русской классической литературы. 

Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». Отражение 

историософских взглядов автора в его исторических балладах и стилизованных былинах. 

Драматические произведения А. К. Толстого, трилогия 

«Смерть Иоанна Грозного»,  «Царь Фѐдор Иоаннович» и «Царь Борис». 

Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы Пруткова: от 

литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». Стихотворения 

«Мой портрет», «Моѐ вдохновение», «Перед морем житейским», «Осень. С персидского, из  

Ибн-Фета». 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция Салтыкова- 

Щедрина. 

«История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль фантастических 

образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия авторского замысла. 

Обличение тѐмных сторон «глуповской   истории», понимаемой как история народа, 

отступившего от христианских заповедей. 

Общественный роман «Господа Головлѐвы». История создания романа- хроники, место 

произведения в творчестве писателя. 
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«Сказки»    Салтыкова-Щедрина.     «Пропала     совесть»,     «Рождественская     сказка», 

«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», 

«Христова ночь». Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. 

Социальное и религиозно-философское содержание   сказок,   их идейно- художественное 

своеобразие. 

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлѐта русской словесности в 

XIX веке: созидательная роль обличительной литературы, опирающейся на прочные 

нравственные основы национальной культуры. 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья писателя, 

первые детские впечатления. Отрочество в Военно- инженерном училище. 

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа Белинским 

и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов- утопистов. Участие Достоевского в деятельности 

кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и каторга. 

Формирование нового взгляда писателя   на Россию и  русский  народ. 

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и философскими   

исканиями   эпохи.   Воплощение    почвеннических взглядов Достоевского в «Пушкинской  

речи». 

Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, жанровое своеобразие 

«идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории Раскольникова, связь 

болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб. Идея и натура 

Раскольникова: глубина психологического анализа душевных терзаний героя. Духовный путь 

Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и еѐ христианской веры в нравствен- ном возрождении 

главного героя. «Преступление и наказание» в русской критике. 

«Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа  главного героя князя 

Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». Поверка господствующих идей современной 

европейской цивилизации в романе «Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как синтез 

художественно- философских исканий писателя, глубокое исследование духовной болезни 

современного общества — карамазовщины и еѐ нравственных последствий. Жанровое своеобразие 

романов Достоевского как идеологических, полифонических,  романов-трагедий. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на западников и 

славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской истории и будущее России. 

«Эстетическая критика» либеральных западников П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, 

публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», 

«Библиотека для чтения», «Русский вестник». 

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного произведения как повод 

для осмысления социальных и политических проблем современности в статьях Н. Г. 

Чернышевского, Н. А. Добролюбова. 

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков    журнала 

«Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом 

«Современник». 

Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, развитие и 

преломление их идей в литературно-критической позиции почвенников А. А. Григорьева и Н. Н. 

Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов «Время» и  «Эпоха». 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. Детство, 

ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, 

сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в 

Казанском университете и попытка начать   государственную службу, увлечение руссоистскими 

идеями и самоанализом, отразившееся в дневниках. 
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Диалектика   трѐх   эпох   развития   человека   в   трилогии   Л.   Н.   Толстого   «Детство», 

«Отрочество», «Юность». Художественное новаторство произведения о духовном становлении 

человека. Чернышевский о «диалектике      души» Л.    Н.    Толстого.    От «диалектики души» 

— к «диалектике характера». 

Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во время 

военной кампании 1853—1855 годов. Итог размышлений   писателя   об истинном и ложном 

патриотизме — «Севастопольские рассказы». 

Творчество Л.   Н.   Толстого   начала   1860-х   годов.   Повесть   «Казаки»   и рас- сказ 

«Люцерн», связанные размышлениями писателя о современной цивилизации. Общественная и

 педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в    Яснополянской 

школе для крестьянских детей. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

Творческая история романа, логика изменения   авторского   замысла.   «Война   и   мир» как 

роман-эпопея: жанровое   своеобразие   произведения,   его   отличие   от классического   романа   

и сходство   с   героическим   эпосом   прошлого.   Композиция 

«Войны и мира». Структура романа как цепь ярких жизненных картин, связанных в единое 

художественное полотно глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь и жизнь 

историческая, изображѐнные в неразрывном единстве. Война и мир как два универсальных 

состояния общей жизни людей в художественном мире произведения. Народ и толпа, Наполеон и 

Кутузов: противопоставление эгоистической личности и общенародного единства, которое ярче 

всего реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова. Изображение народного 

характера войны 1812 года и антивоенный   пафос   романа.   Жизненные   искания   Андрея   

Болконского   и   Пьера Безухова, нравственно-психологический облик героев, их духовный путь, 

авторское отношение к героям. Художественное значение подробного психологического 

анализа в прозе Л. Н. Толстого. «Текучесть человека», таящая возможности бесконечного 

обновления, нравственного совершенствования. Образ Платона Каратаева. Наташа Ростова, 

причины еѐ особенного влияния на окружающих людей. Эпилог «Войны и мира», его 

полемический характер. Значение эпилога в художественном мире романа, свидетельствующего о 

неразрешѐнности основных конфликтов общенациональной жизни. 

«Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль семейную». Неизбежность 

гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных связей между людьми в 

условиях современной цивилизации. 

Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского учения, с 

позиции которого писатель разворачивает критику современных ему общественных институтов: 

церкви, государства, собственности и семьи. Противоречивость и глубина исканий Л. Н. 

Толстого, несводимых к догматическому 

«толстовству». Идейно-художественное своеобразие романа «Воскресение». Последние годы 

жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть.  

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ 

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось пройти 

Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его конфликт с 

революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток   на всей литературной 

карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова. 

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, отразившееся в 

трагической истории Катерины Измайловой. 

«Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. Трагический 

финал произведения и вера автора в торжество христианских идеалов. 

«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной судьбы. 

Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная одарѐнность, стихийность, 

неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с безумием, неумирающие 

сердечность и совестливость героя. Формирование типа «русского праведника» в прозе Лескова. 

Художественный мир писателя. Характерные особенности писательской манеры Лескова: 

анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало повествования и другие. 
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СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые явления в 

литературе. 

Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, пьеса 

«Кукольный дом». 

Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в развитии 

жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в новелле «Ожерелье». 

Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой древний миф 

об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится ироническим вызовом 

современному буржуазному обществу. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, основанного на 

недоверии к отвлечѐнной теории, отмеченного сдержанностью, недоговорѐнностью, эстетическим 

совершенством. 

Труд   самовоспитания.   Детство   и   юность   Чехова,   жизненные   правила, привитые ему в 

семье.  Формирование убеждений будущего писателя. Ранний период творчества. Особенность 

поэтики, специфика приѐмов комического изображения жизни в ранних рассказах Чехова. 

Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». Поиск 

Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и детской  

темам. 

Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое значение образа 

степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на остров Сахалин как важный  

этап в гражданском становлении. 

Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с мезонином», герои 

которых, страдающие самодовольством, близорукой самонадеянностью, прозревают в 

драматических обстоятельствах и осознают свою неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе 

«Палата № 6». 

Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской жизни, распада, 

охватившего даже народный мир с его вековыми устоями. 

Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его   духовного смятения, 

утверждение высокой природы духовных борений человека. 

«Маленькая    трилогия».   Рассказы,   входящие   в   трилогию:   «Человек     в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», как этапы художественного исследования основ современного 

общества, где люди задыхаются в «футлярном существовании», не находя сил вырваться из  

него. 

Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души   доктора Старцева. Пошлость 

обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять еѐ неумолимому действию. 

Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 

одухотворѐнную и  осмысленную  жизнь. 

Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», 

«Дядя Ваня», «Три сестры», их творческая история и сценическая судьба. 

Комедия «Вишнѐвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. Двойственное 

освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. Представители разных 

поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной степени беспомощные перед 

ней. Лиризм и комическое начало в художественном мире пьесы. Жанровое своеобразие 

комедии Чехова. 

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, стремящейся 

к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению христианской  

духовности. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие поэтического языка. 

Дифференциация лингвистического и стилистического анализов художественного произведения. 

Филологический анализ   художественного произведения. 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы рубежа 

XIX—XX веков. 

Т.-С. Элиот.   Жизнь   и   творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж. 

Альфреда Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения. Э.-М. Ремарк. 

Судьба и   творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». Образная система произведения. 

Сюжет и композиция. Человек и война в романе. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Литературные   искания   и   направление   философской   мысли    начала XX века. Золотой и 

Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. 

Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала 

столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и 

модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и образы 

бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая проза 

писателя. 

Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и смерти, 

вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис цивилизации в 

рассказе «Господин из Сан- Франциско». Проблема бездуховности буржуазного общества. Смысл 

финала произведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образы-символы. Приѐм 

контраста.   Антропоцентризм литературы XIX века. 

Рассказы «Солнечный удар», «Тѐмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в 

произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность женских 

образов. Психологизм бунинской прозы и особенности внешней изобразительности. Роль 

предыстории в художественном произведении. Художественная деталь. 

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в романе. 

Художественное время и пространство в произведении. Бунинская концепция жизни и смерти. 

Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

Новаторство романа Бунина. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. 

Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. Поэтизация   

природы   в   повести   «Олеся»,   богатство    духовного мира   героини. Мечты Олеси и реальная 

жизнь деревни и еѐ обитателей. Конфликт в произведении. Художественные особенности повести 

«Олеся». Композиция повести. Антитеза как приѐм композиции. Черты романтизма в 

произведении. 

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер произведения. 

Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии произведения. 

Смысл названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика   произведения.   Любовь как талант и тема 

социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных героев. 

Роль второстепенных персонажей. Символизм детали в   прозе Куприна. Роль сюжета в 

повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы  в творчестве 

Куприна. 
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ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 

Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве писателя. 

Особенности художественного восприятия мира. 

Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция обезличенного 

человека. Трагический  смысл финала рассказа. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 

Творчество И. С. Шмелѐва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально- историческая 

проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. Шмелѐва.Повесть «Солнце мѐртвых». 

Специфика жанра и композиции произведения. Автобиографические черты в образе рассказчика. 

Конфликт и идейно-художественное своеобразие произведения. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. Художественный мир 

писателя. «Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки 

Зайцева». Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 

 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». 

Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя дома», «Черты из жизни 

рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш». Темы и образы 

сатирической новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие представлений  

об иронии и  пародии. 

ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая) 

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». Рассказы «Неживой зверь», 

«Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика произведений. 

Различие юмора и сатиры А. Т.  Аверченко и Тэффи. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, лирика Набокова. 

Литературное наследие. 

Роман «Машенька». Два параллельных временны х пространства в повествовании: прошлое и 

настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система романа. Россия глазами 

писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в поэзии 

Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное направление. 

Дифференциация понятий 

«Серебряный век», «декаданс», «модернизм». Модернизм как литературное направление и его 

основные течения.  Литературный авангард. 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на               

творчество русских символистов. Предсимволизм. 

В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. Литературные 

манифесты  символистов. 

Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: Н. М. Минский, Д. С. 

Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, В. И. Иванов. Влияние символизма на последующее 

развитие русской литературы XX века. 
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ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. Стихотворения 

«Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы лирики Брюсова. Сквозные темы 

поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 

отточенность  образов и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. Своеобразие 

художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель 

«старшего символизма». 

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою 

ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и основные черты  

символической  поэзии Бальмонта. Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и 

звукопись поэзии Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия 

«эвфония», «аллитерация», «ассонанс». 

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, ФЁДОРСОЛОГУБ, АНДРЕЙ                  

БЕЛЫЙ 

Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого. Стихотворения А. 

Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный сонет», «Смычок и струны», 

Ф. Сологуба «В тихий вечер на распутьи двух дорог…», «Не трогай в темноте…».  Основные 

темы и мотивы лирики поэтов. 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

Русский акмеизм   и   его   истоки.   Литературные манифесты   акмеистов. Н. С. Гумилѐв и А. А. 

Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилѐва «Наследие символизма и акмеизм» как 

декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. Гумилѐва, 

С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. 

Влияние акмеизма на последующее развитие русской литературы XX века. 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 

Судьба и творчество Н. С. Гумилѐва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия сборника 

«Огненный столп». 

Стихотворения Гумилѐва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», 

«Мои читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай».   Проблематика и 

поэтика лирики Гумилѐва. Романтический герой лирики Гумилѐва. Яркость, праздничность 

восприятия мира.   Активность, действенность   позиции   героя, неприятие серости, 

обыденности существования. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилѐва на русскую 

поэзию XX века. Понятия «лирический герой — маска»,«неоромантизм». 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. Маринетти. 

Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы 

(И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. 

Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский 

футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь Северянин…», 

«Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. 

«Акробат», «Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики поэтов. Влияние футуризма 

на последующее развитие русской литературы XX века. 
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МАКСИМ ГОРЬКИЙ 

М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. Горького. 

«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый романтический 

герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции произведения. 

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Тема 

ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения. Героический пафос. 

Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов 

произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три 

правды в пьесе и  их трагическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 

Смысл названия драмы. Авторская позиция в произведении. Интерпретация драмы в критике. 

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты. Пафос 

«Несвоевременных мыслей» Горького. 

 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт и 

символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние   годы   жизни поэта. 

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя…», «Ты горишь 

над высокой горою…», «Вхожу я в тѐмные храмы…». Эволюция образа Прекрасной Дамы. 

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Образы 

«страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Лирический 

герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении. 

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути 

России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия», 

«Русь». Эволюция темы Родины в творчестве Блока. 

Поэма   «Двенадцать».   История   создания   поэмы   и   еѐ   восприятие    со- временниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, композиция и 

проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. Авторская позиция и способы еѐ 

выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика 

вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX века. 

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 

Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к художественному 

богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. Клюев и С. А. Есенин. 

Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». Основная 

тематика и проблематика лирических произведений. Полемика новокрестьянских поэтов с 

пролетарской поэзией. Художественные и идейно- нравственные аспекты этой полемики. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 

Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский поэт. 

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», 

«Мой край задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели 

тѐсаные дроги…», «Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни крылами…», 

«Ветры, ветры, о снежные ветры…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Несказанное, синее, 

нежное…», «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий дом 

с голубыми ставнями…». Мотивы ранней лирики. Тема Родины и природы в поэзии.

 Идеальное и реальное в изображении деревни. Есенин и имажинизм. 
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Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Образ голубой Руси. 

Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и фольклорная основа поэзии. 

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар голубой…», 

«Ты такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпита другим…», «Дорогая, сядем рядом…», «Мне 

грустно на тебя смотреть…», «Вечер чѐрные брови насопил…». Любовная тема в лирике Есенина. 

Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь 

уходим понемногу…». Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог лирического героя. 

Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. 

Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой 

выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы». 

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в   поэме.   Образы   лирических героев. Тема 

империалистической войны и братоубийственной Гражданской войны. Тема любви и 

революции в поэме. Язык произведения. Смысл финала поэмы. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 

Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. 

Маяковский и  футуризм. Поэт и революция. 

Стихотворения Маяковского «А   вы   могли   бы?»,   «Послушайте!», 

«Нате!». Темы ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов. 

Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Рифма 

составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

«Скрипка   и   немножко    нервно»,    «Лиличка!»,    «Юбилейное»,    «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о  сущности  любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». Тема любви в поэзии Маяковского. 

Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. Стихотворение- исповедь. 

Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. 

«Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и богоборческие мотивы. 

Тема любви. Автобиографичность лирического   героя.   Трагическое содержание произведения. 

Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы Маяковского 

«Владимир Ильич   Ленин»,   «Хорошо!».   Пафос   революционного   переустройства мира. Образ 

революции и образ нового человека. Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволюция 

революционной темы. 

Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и приѐмы 

сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, 

гиперболизация. Основной конфликт пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего. 

Современность сатиры Маяковского. Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. 

Есенина, В. В. Маяковского. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья» и др.). Идейно-эстетические расхождения литературных объединений. 

«Пролетарская» литература. Теория «социального заказа». Производственная тематика поэзии. 

«Литература факта», очерк и репортаж в литературе 1920-х годов. 

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. Особенности 

жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в произведении. Народ и 
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интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. Толстовская 

традиция в создании сложного психологического образа персонажей.  Смысл названия 

произведения. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. Особенности композиции 

цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия действительности. Реалистическое 

изображение человека в потоке революционных событий. Сказовая форма и  психологизм 

повествования. 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл названия произведения. 

Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в романе. Христианская символика и символика 

чисел. Роль художественной детали. Различные интерпретации произведения. Актуальность 

романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ века. 

 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 

Жизнь и творчество писателя (обзор). Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», 

«Монтѐр», «Баня»,   «Беспокойный   старичок»,   «Нервные   люди»,     «Жертва    революции». 

Автор и рассказчик в произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный 

стиль писателя. Юмор и сатира. 

Контроль: зачѐтная работа за 1-е полугодие. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические пред- посылки возникновения 

литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Н. А. Островского (обзор). Сложность 

творческих поисков и писательских судеб в 1930-е годы. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика 

Платонова. Смысл финала и названия произведения. 

Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и проблема поиска 

истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощѐва и его места в сюжете и 

проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». Хронология повествования. 

Гротеск, комическое и трагическое. Символика произведения. Смысл названия и финала 

произведения. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя. 

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция произведений. Герои 

и действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в 

эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, 

социальных потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность произведений. 

Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и финала произведений. 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция произведений. 

Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное ифантастическое, комическое и 

трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия и 

финала произведений. 
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Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и композиция. Быт и 

нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и «московские» главы романа. Три мира 

в романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра  и зла. Система 

образов  романа. 

Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. Тема 

ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско-библейскими мотивами. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе Булгакова 

«Мастер и Маргарита» (И.-В. Гѐте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл 

романа. 

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество поэтессы. 

Стихотворения «Идѐшь, на меня похожий…», «Моим стихам, написанным так рано…»,«Стихи 

к Пушкину», «Тоска   по   родине!   Давно…»,   «Мне   нравится,   что   Вы больны не мной…», 

«Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, судьбы, поэта и 

поэзии, творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая героиня Цветаевой. 

Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль 

поэтессы. Афористичность поэтической речи. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). Автобиографичность поэм. 

Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. Тема жизни 

и смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм. 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на 

дворе…», «Куда как страшно нам с тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», «Айя-

София»,   «Мы   живѐм,   под   собою   не   чуя   страны...»,   «Я   вернулся в мой город, знакомый 

до слѐз…». Основные темы и мотивы лирики. Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях. 

Описательно-живописная манера и философичность поэзии. Импрессионистическая символика 

цвета.   Ритмико-интонационное многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале 

XXI века. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). Повесть «Детство Никиты», роман 

«Хождение по   мукам»   (обзор). Автобиографическая повесть. Традиции и новаторство в 

литературе. Роман- эпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллигенции и 

народа в годы Гражданской войны  и революции.Роман «Пѐтр I» (обзор). Тема русской истории. 

Реальные и вымышленные герои. Сюжетная основа и композиция произведения. Образ Петра 

I. Образ народа. Реальное и художественное время  и пространство в произведении. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. 

Гармония человека и природы. Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. 

Своеобразие жанра произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа 

пришвинского героя-рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество писателя (обзор).Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. 

Достать чернил и плакать…», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и 

мотивы лирики. Тема творчества, значимости художника. Своеобразие творческого метода. 

Философичность лирики. Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение» простых людей. 

Лирический пейзаж.Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, 

история и природа в произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские 

мотивы. Пейзаж. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в романе. Цикл 
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«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа.  

Смысл названия  романа. 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор). Стихотворения 

«Сжала руки под тѐмной вуалью…», «Песня последней встречи». Основные темы лирики. Ранняя 

лирика Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, камерность, интимность поэзии. 

Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии 

Ахматовой.Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей прошу…», «Ты 

письмо моѐ, милый, не комкай…», «Сколько просьбу любимой всегда…», «Есть в близости 

людей заветная  черта…»,«Я научилась просто, мудро жить…». Тема любви в лирике Ахматовой. 

Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в поэзии Ахматовой. 

Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии.Стихотворения «Молитва», «Мне голос 

был…», «Мужество», «Родная земля». Тема Родины в лирике. Гражданская и патриотическая 

поэзия. Тема революционной России. Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест русской 

интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизни и смерти.Поэмы «Реквием», «Поэма без 

героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. Сюжет и композиция. Смысл эпиграфов и 

предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл названия поэм. Конфликт в произведениях. 

Символические образы. Принцип параллелизма. Библейский масштаб горя. Антигерой. Оптимизм 

финала «Поэмы без героя». 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в 

природе…», «Гроза идѐт». Основная тематика лирических произведений. Философская лирика. 

Человек и природа в лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. 

Социально-гуманистические мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического стиля 

художника. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как 

новеллистическая предыстория эпопеи 

«Тихий Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя». Правда Гражданской 

войны. Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия языка.«Тихий 

Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания произведения, специфика 

жанра. Хронологические   рамки   романа. Вопрос   об авторстве романа. Композиция 

произведения. Роль эпиграфов. Смысл   названия романа. Система образов в произведении. 

Предыстория героев. Первая мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, приѐм 

контраста в романе. Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские 

отступления в романе. Изображение Гражданской войны. Картины природы в романе. Женские 

судьбы в романе (образы Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости домашнего 

очага. Трагедия Григория Мелехова. Портретная характеристика, речевая характеристика, 

самохарактеристика героя. Смысл финала романа. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ  ОЛДОС ХАКСЛИ 

Жизнь и творческий путь писателя (обзор). 

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции произведения. Смысл 

эпиграфа и названия романа. Социально- философские воззрения О. Хаксли. Проблема 

дегуманизации общества в ходе технического прогресса. Модель будущего в произведении. 

Роман-предупреждение. Идейное сходство и различие романа   О. Хаксли «О дивный новый 

мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ(ОБЗОР) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 

разлук, надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. 
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Исаковского, А.   А.   Суркова, А.   А.   Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. Берггольц   и др.; 

песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, 

«Пулковский меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. Г. Антокольского. Органическое сочетание 

патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. 

Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, 

обобщѐнно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нѐм. Жестокая реальность и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссмана и др. 

Драматургия К.   М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. Шварца «Дракон». 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор). Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и 

судьбы русского крестьянства. Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ русского 

крестьянина. Иносказательный смысл поэмы. Фольклорная основа произведения. Смысл финала 

произведения. Поэма   «Василий   Тѐркин».   Жанр,   сюжет,   композиция    произведения. Смысл 

названия и подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика имени 

главного героя. Фольклорные черты в образе Тѐркина. Автор и   герой   в поэме. Ритм, 

рифма, язык и  стиль поэмы. Народный характер произведения. Стихотворения «Под вражьим 

тяжким колесом», «Две строчки»,«Земляку», «Я убит подо Ржевом». Основные темы и мотивы 

ранней и поздней лирики. Проблематика, идейная сущность стихотворений. Образы и герои 

лирических произведений. Трагизм лирического героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, 

рифмовка, язык лирических произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и судьба писателя (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и 

композиция, жанровая специфика произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в 

повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине 

лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Смысл названия произведения. Рассказ «Матрѐнин двор». Сюжет, композиция, пролог. 

Нравственная проблематика произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрѐны. 

Образы-символы в произведении. Смысл названия рассказа.«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). 

Специфика жанра и композиции произведения. Подзаголовок, посвящение. Тема трагической 

судьбы личности в тоталитарном государстве. Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, 

временны е планы в романе. Образ автора-повествователя. Идейно-художественное своеобразие 

романа. Автобиографизм творчества А. И. Солженицына. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. Человек и природа, 

смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль философской повести-

притчи. Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как художественное 

завещание писателя. 

 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечествен- ной войны. Поэзия Л. Н. 

Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова (обзор). 

Стихотворения «Моѐ поколение» С. П. Гудзенко,   «Ты вернѐшься» Ю. В. Друниной, 

«Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, образы, 

мотивы стихотворений.Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического 

бума», период после «поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. 

Поэтическая стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. 

«Тихая лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по    

настоящему»    А.    А.    Вознесенского,    «Мне    вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. 

Ахмадулиной, 
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«Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая картина мира в 

лирике поэтов. 

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов.   «Новая волна» поэзии. 

«Возвращѐнная» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская 

литература. Андеграунд. 

 

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

Судьба и творчество  поэта (обзор). Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», 

«Пилигримы», «Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии 

И. А. Бродского.  

 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия  абсурда. Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. 

Эко. Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор). 

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х   годов.   «Лейтенантская   проза» как 

особое   явление   в   военной   прозе:   определение   понятия, основные представители, 

специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор). Обзор повести В. П. 

Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия военной темы в произведении. 

Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и смерти в произведении. Мотив мужской дружбы. 

Принцип достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в повести. 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины XX века 

(причины возникновения и основные тенденции «дере- венской   прозы», основные 

представители,  специфические черты).  Значение 

«деревенской прозы» для русской литературы XX века. 

Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело». Герой- крестьянин, 

поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. Философия человека из  народа. 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть «Прощание с Матѐрой». Сюжетное 

начало, конфликт в по- вести В.  Г. Распутина «Прощание с Матѐрой». Экологическая тема, тема 

памяти в произведении. Тема смысла жизни и назначения человека. Проблема русского 

национального характера. Образ праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и детей в 

повести. Сакрализация уходящих патриархальных миров. Смысл названия и финала   

произведения. Космология В. Г. Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).Рассказы «Чудик», «Алѐша Бесконвойный», 

«Обида».   Cюжет   и   композиция рассказов.   Основная   проблематика   произведений.   Русский   

национальный    характер в рассказах. Типизация героев: «герои-чудики»,«маргиналы». Речевая 

характеристика героев. Поэтика рассказов В. М. Шукшина. 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).Пьеса «Утиная охота». Нравственная 

проблематика и основной конфликт произведения. Тема духовной деградации личности. 

Психологические портретные зарисовки. Приѐм ретроспекции. Смысл финальной сцены и 

названия произведения. Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство в драматургии А. В. 

Вампилова. 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).Повести «Деревянные кони», «Пелагея», 

«Алька». Композиция, идея, проблематика произведений. Судьба русской женщины в повестях. 

Трагизм героини. Авторская позиция в произведениях. Смысл названия и финала повестей. 
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Новаторство «деревенской прозы» Абрамова.Обзор повестей К. Д. Воробьѐва «Убиты под 

Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы». 

Автобиографичность и документальность произведений. Основная проблематика и конфликт 

повестей. Своеобразие развития военной темы. Образы главных героев. Смысл названия и 

финала произведений.«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности 

отражения действительности в «городской прозе»   Ю.   В.   Трифонова, А. Г. Битова, В. С. 

Маканина. Концепция личности в «городской прозе».Обзор повести Ю. В. Трифонова 

«Обмен».   Ретроспективная   композиция. Нравственная проблематика произведения. Семейно-

бытовой конфликт в повести. Смысл названия и финала повести. 

 

2.2.1.3. Родной язык (русский) 

Содержание учебного курса «Родной язык (русский)» в 10 классе.  

1.История риторики и особенности речевого идеала. 

Традиционное определение риторики. Сила слова в общественной жизни. 

Риторика истинная и ложная. 

Предмет риторики в античной Греции. Истоки риторики: софисты. Сократ. 

«Риторика» Аристотеля. Поэмы Гомера. Платон 

Предмет риторики в России (VII—XIX вв) . «Краткое руководство к красноречию» 

М. В. Ломоносова. «Общая риторика» Н. Ф. Кошанского. 

Возрождение риторики во второй половине XX в. Определение предмета 

современной риторики. 

Современная общая и частные риторики. Понятие об этнориторике. 

Риторикаполитическая, юридическая, педагогическая и др. 

2. Основные риторические категории и элементы риторического мастерства 

Речевое взаимодействие. Коммуникативные качества речи. Принципы речевой 

коммуникации 

Организация вербального взаимодействия. Речевое общение и его основные 

единицы (речевое событие, дискурс, речевая ситуация) Словесный поступок 

(речевой акт). Речевое действие (речевой акт) как основная единица речевого 

поведения и понятие лингвопрагматики.Виды сообщений: прямое и косвенное. 

Формы метасообщений. Возможности взаимопонимания и его нарушения. Выгоды и 

опасности непрямых (косвенных) сообщений. 

3. Мастерство беседы. 

Гармония речевого общения и образ говорящего. Признаки успешности речевого 

общения и проявления гармонии. Последствия нарушения принципа гармонии в 

речевом общении Уверенность оратора и «ораторский страх». Стресс и его влияние 

на ораторское поведение. Способы борьбы со стрессом и его следствиями в 

речи.Эффективность речи и образ говорящего. Обаяние и артистизм как 

риторические понятия и их проявления в поведении говорящего Контакт с 
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аудиторией (развитие чувства аудитории). Приѐмы управления аудиторией. 

Невербальные средства общения. Роды красноречия. Жанры. Основные этапы 

разработки ораторской речи. Композиция речи. Главная часть публичного 

выступления. Методы изложения материала. 

4. Законы риторики. 

Первый закон современной общей риторики и принципы его реализации. Закон 

гармонизирующего диалога как наиболее общий закон риторики. Принципы 

диалогизации речевого поведения. Принципы близости и конкретности речи. 

Второй закон риторики - продвижение и ориентация адресата на «карте» 

речи.Третий закон риторики — закон эмоциональности речи. Четвѐртый закон 

общей риторики закон удовольствия.Риторические средства и принципы, служащие 

закону удовольствия Взаимосвязь и взаимозависимость четырѐх законов общей 

риторики Коммуникативное сотрудничество говорящего и адресата Принцип 

коммуникативного сотрудничества: от Аристотеля к лингвистике 20 в Этика 

современного речевого поведения. Этика речевого поведения, или «правила 

вежливости». (Р. Лакофф) 

Три способа развития коммуникативности. 

5.Риторический канон и его этапы. 

Классический риторический канон и его этапы: изобретение (инвенция), расположение 

(диспозиция), выражение (элокуция), запоминание (меморио), произнесение 

(акциогипокризис).Топика. Топ «род и вид», «определение», «целое и части». Топосы как 

проявления общих законов мышления — дедукции и индукции, анализа и синтеза.Топы 

«свойства», «сопоставление», «причины и следствия». Топ «причины и следствия»: ключевое 

положение в аргументирующей речи.Топы «обстоятельства», «пример» и «свидетельство», «имя». 

Топы «как?», «где?»,«когда?», «почему?» и их применение в речи.Смысловая схема речи. Метод 

«дерева» при составлении смысловой схемы речи Расположение (диспозиция). Как описать 

предмет речи? Метод расположения в описании по М. В. Ломоносову. Мастерство описания: 

импровизация.Как рассказывать истории? Основные стратегии расположения содержания в 

повествовании и их связь с риторической ситуацией. Мастерство повествования: импровизация. 

Классическая хрия. 

Содержание учебного курса «Родной язык (русский)» в 11 классе.  

1.Истоки, пути становления и особенности русского красноречия 

История риторики и понятие риторического идеала Риторический идеал античности 

Гомер. Риторика и демократия. Риторический идеал софистов. Риторический идеал 

Платона (Сократа) и Аристотеля.Эпоха Эллинизма и красноречие. Риторический 

идеал Цицерона. Изменение риторического идеала после падения республики в 

Риме.Слово в Древней Руси. Цели и формы Слова. «Поучение» и «Слово» как 

основные жанры древнерусского красноречия.Требования к речевому поведению и 

речи – основы древнерусского риторического идеала. Русский риторический идеал 

сегодня. 

2. Риторический канон: Словесное выражение. 

Словесное выражение (элокуция, украшение, цветы красноречия) как раздел 

риторики. Понятие риторического тропа. Смысловые особенности тропов и их 
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риторические возможности. Метафора, метонимия, структура, виды, риторические 

функции. Ирония и парадокс как риторические средства. Намѐк – риторическая сила 

иносказания Риторические фигуры: понятие, классификация. Смысловая структура 

антитезы. Виды и риторические свойства градации. Разновидности и риторические 

функции повтора. Период как средство ритмизации речи и его роль в ораторской 

практике. Типы периодов.Риторические фигуры, другие средства диалогизации. 

Риторический вопрос, риторическое обращение, введение чужой речи. Фигуры, 

создающие эмоциональный контакт с адресатом: одобрение, умаление, уступка. 

Содержание и метод поэтапного риторического анализа. Приѐмы и этапы создания 

риторического эскиза речи. 

3.Основы мастерства публичного выступления (оратория). 

Оратория. Нравственный долг оратора. Структура и эскиз публичной речи в 

различных речевых ситуациях. Эпидейктическая речь. Ее особенности и принципы 

ведения. Общая характеристика аргументирующей речи как речи специфической 

для риторики. Риторика и логика: различия в аргументации. Планирование и тактика 

вводной части. Основная часть аргументирующей речи.Аргументирующая речь: 

планирование и тактика заключения.Особенности и этапы информирующей речи. 

Разработка, исполнение. Задачи ритора в информирующей речи.Общие принципы 

управлением внимания аудиторией. «Квантование» речи. Импровизированное 

выступление: особенности, ожидание аудитории и речевое поведение 

ритора.Мимика, жест, движения тела и «язык позы» (телесная кинесика), 

использование пространства в публичном выступлении. 

4. Основы мастерства беседы, спора. 

Портреты российских ораторов начала 20 века. Российские политические ораторы 

20 века. Беседа и еѐ типы. Путь к взаимопониманию. Неофициальная беседа и ее 

жанры.Гедонистическая (дружеская) и светская беседа. Их различия. 

Непродуктивные модели беседы.Деловая ситуация и деловая беседа. Беседа как 

средство разрешения конфликта. Тост и комплимент как малые жанры 

эпидейктической и гедонистической речи.Спор, истина, мнение. Что особенно 

важно при обучении мастерству спора. Важнейшие тактики и приѐмы спора.Два 

типа собеседников и две стратегии поведения в беседе. Беседа как средство 

разрешения конфликта.Аргументы рациональные и иррациональные. Источники 

рациональных аргументов. Виды аргументов по силе и месту в аргументативной 

системе. Ошибки и уловки в аргументации: операции с тезисом, нарушения в 

доводах и демонстрации. 

 

2.2.1.4. Родная литература (русская). 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек- деятель, я и 

другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, первая 

любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 
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Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; 

мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность; 

поколения, традиции, культура повседневности). 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; 

человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, 

интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные 

законы; жизнь и идеология). 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения 

природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее 

проблемы и вызовы). 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в 

истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в 

условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния 

отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как 

саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об основных произведениях 

отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической значимости. 

10 класс  

Проблемно-тематический блок «Личность» 

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – Аркадия 

Макаровича Долгорукого. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья» 

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдѐшь, то и найдѐшь»). 

Своеобразие конфликта и система образов в комедии.И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные 

переживания юного героя. Неразрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой 

любви. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. А.В. 

Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные отношения в комедии. 

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. А.П. Чехов. Рассказы 

«Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма «Три сестры». Мужчина и женщина, любовь и 

доверие в жизни человека; поколения и традиции.  

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство» 

И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе.Н.Г.Чернышевский. 

«Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева и Чернышевского: столкновение 

двух мировоззрений.Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на 

личность человека. 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация» 

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, черт 

характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных слоев русского 

населения Сибири с местными жителями. «Русский» путь цивилизации края, его отличие от 

европейского. В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору 

общества в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность» 

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние 

христианских заповедей на становление характера героя рассказа. Г.И. Успенский. Особенности 

творчества. Рассказ «Пятница». Рассуждения о смысле существования человечества.Зачѐтная 

работа на тему «Основные проблемы и темы русской художественной и публицистической 

литературы 20-21 вв.» 

 

11 класс Проблемно-тематический блок «Личность» 

А.И.Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. М.Горький. 

«Кикимора». Размышления о природе человека, об опасности саморазрушения 
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личности.Ю.П.Казаков «Во сне ты горько плакал». Трагическое одиночество человека перед 

неразрешимыми проблемами бытия.А.И.Куприн «Скрипка Паганини». Поиск нравственного 

идеала. Г.Н.Щербакова «Вам и не снилось». Суд совести. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья» 

Б.Н.Зайцев «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям. Образ мечтателя и история его 

любви.К.Г.Паустовский «Старик в станционном буфете», «Телеграмма». Тема милосердия и 

сострадания. Проблема взаимоотношения родителей и детей.А.Г.Алексин «Безумная Евдокия». 

Роль учителя и семьи в воспитании человека с большой буквы.Ф.А.Абрамов «Братья и сѐстры». 

Правда военного времени. Мужество простого русского народа в годы войны. Душевная красота 

деревенских жителей.Е.И.Носов «Усвятские шлемоносцы». Семейные и нравственные отношения. 

А.Н.Арбузов «Жесткие игры». Ответственность за тех, кто рядом.Сочинение «Вечные ценности в 

произведениях изученных авторов» (на выбор)  

 

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство» 

И.А.Бунин «Иоанн Рыдалец». Русский национальный характер. А.Н.Островский «Как закалялась 

сталь». Соцреализм в романе. Отражение событий Гражданской войны в романе. Э.Н.Веркин 

«Облачный полк». Гражданственность и патриотизм как национальные ценности.В.С.Маканин 

«Кавказский пленный». Человек и государство. Проблема межнациональных отношений. 

 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация» Н.М.Рубцов «В 

горнице», «Зимняя песня». Освоение и покорение природы. Братья Стругацкие «Улитка на 

склоне». Проблемы цивилизации. 

 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность» 

И.А.Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Ю.О.Домбровский «Хранитель древностей», 

«Факультет ненужных вещей». Русская интеллигенция в эпоху сталинских репрессий. 

Христианские ценности в антихристианском мире. Роль личности в истории. 

В.Ф.Тендряков «Пара гнедых», «Хлеб для собаки». Период раскулачивания. Вечное и исторически 

обусловленное в жизни человека. Сочинение «Отражение событий эпохи на примере изученных 

произведений» (на выбор) Основные проблемы и темы русской художественной и 

публицистической литературы 20- 21 вв. 

2.2.1.5. Родной язык (татарский) (для изучающих татарский язык как неродной) Содерђанєе 

учебного предмета отбєрается с учетом єнтересов обучающєхся в  соответствєє с єх воѓрастнымє 

особенностямє. Оно состоєт єѓ следующєх тем: 

Знание и жизнь. Выбор ђєѓненного путє. Желанєя є воѓмођностє. Высшєе учебные 

ѓаведенєя є выбранные профессєє. Проблемы с выбором профессєє. Роль єѓученєя яѓыков в 

современноѕ экономєческоѕ ђєѓнє. Нацєональная бєблєотека Республєкє Татарстан. Научная 

бєблєотека єменє Н.И.Лобачевского Каѓанского федерального унєверсєтета. В мире 

профессий. Экономєческая ђєѓнь, новые профессєє. Требованєя к выбранным профессєям. 

Проблемы, волнующєе молодеђь. 

Республика Татарстан. Достєђенєя Татарстана в областє экономєкє, культуры є єскусства, 

обраѓованєя. Међнацєональное є међконфессєональное согласєе є мєр в Республєке Татарстан. 

Выдающєеся лєчностє татарского народа (компоѓєторы, худођнєкє, певцы, артєсты, поэты, 

пєсателє, просветєтелє). Каѓань – полєтєческєѕ, культурныѕ є єсторєческєѕ центр. Вклад 

Татарстана в раѓвєтєе мєрового спорта. Међдународные свяѓє Республєкє Татарстан. 

Дружба. Общение. Полођєтельные є отрєцательные качества друѓеѕ. Уменєе друђєть, 
секреты общенєя с друѓьямє. Первые єскреннєе чувства, беређное отношенєе к нєм. Семейные 
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ценности. Нормы вѓаємоотношенєѕ средє молодѐђє. Ответственное отношенєе к соѓданєю 
семьє. Современные проблемы в семеѕных отношенєях. Обяѓанностє родєтелеѕ перед детьмє, 
детеѕ – перед родєтелямє. 

 

Родной язык (татарский) (для изучающих татарский язык как родной) 

1. Содержание, обеспечивающее формирование и развитие коммуникативной компетенции 

Речь. Речевая сєтуацєя. Устная є пєсьменная речь. Дєалогєческая є монологєческая 

речь.Выделенєе особенностеѕ устноѕ є пєсьменноѕ речє. Аналєѓ отдельных 
прємеров,относящєхся к раѓлєчным вєдам речє. Уменєе выделєть целє коммунєкацєє с учетом 
раѓлєчных речевых сєтуацєѕ.Яѓык є речь. Испольѓованєе яѓыковых едєнєц в речє. Вєды речє: 
устная є пєсьменная речь, дєалогєческая є монологєческая речь. Основные едєнєцы речє: слово, 
предлођенєе, текст.Речевая деятельность. Раѓлєчные вєды є культура речевоѕ деятельностє: 
чтенєе, аудєрованєе, говоренєе є пєсьмо.Усвоенєе раѓлєчных вєдов речевоѕ деятельностє. 
Уменєе определєть основную є дополнєтельную єнформацєю, содерђащуюся в 
тексте.Испольѓованєе полученных єѓ раѓных єсточнєков ѓнанєѕ на практєке. Пєсьменное общее 
(выборочное єлє краткое) єѓлођенєе содерђанєя прослушанного єлє прочєтанного 
текста.Составленєе монологєческєх є дєалогєческєх текстов, сєстематєѓацєя выбранного 
матерєала в соответствєє с обоѓначенноѕ темоѕ. 

2. Содержание, обеспечивающее формирование и развитие лингвистической компетенции 

Яѓык – средство общенєя, общественное є полєтєческое явленєе. Основные функцєє яѓыка. 
Роль родного яѓыка в формєрованєє лєчностє человека.Классєфєкацєя яѓыков. Тюркскєе 
яѓыкє. Татарскєѕ яѓык средє тюркскєх яѓыков.Общєе сведенєя о татарском яѓыке.Формы 
употребленєя татарского яѓыка: лєтературныѕ яѓык, дєалекты, просторечєе,профессєональная 
речь, ђаргоны є др. 

Татарскєѕ яѓык – яѓык татарскоѕ худођественноѕ лєтературы, средства его опєсанєя. 

Осоѓнанєе ролє є места татарского яѓыка в общественноѕ є лєчноѕ ђєѓнє человека; формы 
употребленєя татарского яѓыка: лєтературного яѓыка, дєалектов, просторечєя, профессєональноѕ 
речє, ђаргона є др. 

Татарское яѓыкоѓнанєе є его раѓделы. Ведущєе ученые татарского яѓыка є методєкє 
преподаванєя. 

Основные раѓделы татарского яѓыка: фонетєка, лексєкологєя, словообраѓованєе, грамматєка 
(морфологєя є сєнтаксєс), орфографєя є пунктуацєя. 

Фонетєка. Орфоэпєя. Графєка. Звук. Фонема. Иѓмененєя гласных є согласных. 

Транскєбєрованєе слов. Ударенєе. Интонацєя. Орфоэпєя. Орфографєя є его прєнцєпы. 

Лексєкологєя. Лексєческое ѓначенєе слова. Многоѓначность слова. Прямое є переносное 
ѓначенєе слов. Понятєе об этємологєє. Фраѓеологєѓмы. Лексєкографєя. 

Морфемєка є словообраѓованєе. Особенностє морфемного строя татарского яѓыка. 

Способы словообраѓованєя. 

Грамматєка. Понятєе о грамматєке. Раѓделы грамматєкє. 



884 

 
 

Морфологєя. Частє речє в татарском яѓыке. Морфологєческєѕ раѓбор раѓлєчных частеѕ речє. 

Сєнтаксєс. Основные сєнтаксєческєе едєнєцы: слово, словосочетанєе є предлођенєе. 
Сєнтаксєс простого є слођного предлођенєя. 

Текст. Понятєе о тексте, его основные прєѓнакє (деленєе на ѓначємые вѓаємосвяѓанные 
частє). Тема, єдея є мєкротема текста. 

Средства свяѓє отдельных предлођенєѕ є частеѕ текста. Абѓац как средство достєђенєя 
компоѓєцєонно-стєлєстєческоѕ целостностє текста. 

Функцєонально-семантєческєе тєпы   речє:   опєсанєе,   суђденєе,   осмысленєе. 

Структура текста. Составленєе плана є теѓєса как средства обработкє текста. 

Аналєѓ текста с учетом его тематєкє, основноѕ єдеє є структуры. Деленєе текста на 
семантєческєе частє є составленєе его плана. Соѓданєе текстов, раѓлєчных по ђанру є стєлям с 
соблюденєем соответствующєх норм (последовательность, вѓаємосвяѓь частеѕ, соответствєе 
выбранноѕ теме). Оценка, єсправленєе устноѕ є пєсьменноѕ речє, составленєе ее плана є теѓєса. 

Прямая є косвенная речь. Пунктуацєя. 

Стєлєстєка є культура речє. Функцєональные стєлє татарского лєтературного яѓыка. 

3. Содержание, обеспечивающее формирование и развитие этнокультурологической 
компетенции 

Расшєренєе є углубленєе ѓнанєѕ о культуре своего народа є культуре народов Россєѕскоѕ 
Федерацєє (єѓвестные достопрємечательностє, обраѓцы лєтературы, выдающєеся людє є др.). 
Осоѓнанєе старшекласснєкамє яѓыка как формы вырађенєя нацєонально-культурноѕ спецєфєкє 
татарского яѓыка; расшєренєе ѓнанєѕ о вѓаємосвяѓє раѓвєтєя яѓыка є єсторєє народа; 
совершенствованєе уменєѕ є навыков употребленєя этєкетных норм общенєя со старшємє є 
сверстнєкамє в устноѕ є пєсьменноѕ речє; соблюденєе норм культуры међнацєонального 
общенєя в повседневноѕ ђєѓнє. 

2.2.1.6. Родная литература (татарская) 

(для изучающих татарский язык как          неродной) 

10 класс 

I. ДРЕВНЕТЮРКСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (VI–XII ВЕКА) 

       Введение в историю татарской литературы. Деление литературы на 

периоды. 

Обзор древней и средневековой литературы, литературы. 

Понятие «тюркский народ». Общетюркская литература. Орхоно-Енисейские 

источники. Возникновение письменности. Руническая письменность, согдийская, 

манихейская и уйгурская, графика. Эпитафия. Орхоно-Енисейские памятники, 

которые были воздвигнуты в честь Бильге-кагана и его брата, полководца Кюль-

тегина (732-735), советника первых каганов Второго Тюркского каганата Тоньюкуку 

(создан после 716 г., еще при жизни героя). Первый тюркский автор Йоллыг-Тегин, 

подписавший под текстами резвернутых эпитафий в честь Бильге-кагана и Кюль-

тегина. Язык памятников рунической и древнеуйгурской письменности был единым 

и стандартным литературным языком, которым пользовались различные тюркские 

племена. Эти литературные памятники как зародыши поэтических жанров и 

жанровых форм. Словарь М. Кашгари (1072-1047) «Диване лҿгат эт-тҿрк» / «Словарь 
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тюркских наречий». Характер пословиц и поговорок, отрывки из литературных 

произведений в сборнике. Сведения о произведении Й.Баласагуни 
II. «КОТАДГУ БЕЛЕК» (1069) /«БЛАГОДАТНОЕ ЗНАНИЕ». ЗНАЧЕНИЕ ПОЭМЫ В 

МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. ЧТЕНИЕ ОТРЫВКОВ. СУФИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И 

ЛИТЕРАТУРА. СВЕДЕНИЯ О ПОЭТАХ А.ЙУГНАКИ, А.ЯСАВИ, С.БАКЫРГАНИ. 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЛИТЕРАТУРА (XII-XVIII В) 

Средневековая татарская литература эволюционирует под знаком тра- 

диционализма и следования канону. Этот период длится до XIX в. Образцом 

устойчивых норм и правил создания художественных произведений для тюрко-

татарских художников слова являются арабская и персидская литературы. 

Суфийская литература на тюрко-татарском языке начинается с произведений 

тюркских поэтов-суфиев XII в. Ахмеда Ясави (кон. XI в.— 1166) и его ученика 

Сулеймана Бакырганы (умер в 1186 г.): они были широко распространены среди 

татар и стали объектами подражания для многих поэтов. Сулейман Бакырганы 

«Бакырган китабы» / 

«Книга Бакыргани», прозаического произведения легендарного характера 

«Хҽким ата китабы»/ «Книга Хаким-ата», «Ахырзаман китабы» / «Книга о конце 

света», «Хҽзрҽти Мҽрьям китабы» / «Книга о Деве Марии». В них ярко выраженный 

исламский дух, миссионерская направленность сочетаются с описанием этапов, 

стоянок мистического пути. 

Взаимопроникновение религиозных мотивов, утверждающих единобожие, и 

светских мотивов о справедливом правителе, гуманной личности. Концепция 

нравственно совершенного, справедливого, гуманного, терпеливого, милосердного, 

обладающего внешней и внутренней красотой человека. Жанровое многообразие, 

особенности функционирования восточных жанров. 
Лєтература Булгарского перєода (XII век –1 пол. XIII века). 

Краткий обзор истории государства Великих Булгар и Булгарского ханства. 

Культура Булгар. Русские путешественники о Болгарах. Путешествие Ибн Фадлана. 

Поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф» / «Сказание о Йусуфе». Чтение отрывков, 

обсуждение, знакомство с научными трудами ученых (Н. Хисамов, Р. Ганиева и др.). 

Произведения современных авторов на данный сюжет. Композитор Р.Ахиярова. 

Балет «Сказание о Йусуфе». 
Лєтература Золотоордынского перєода (XIII век –1 пол. XV века). 

Роль Золотой Орды в формировании татарского народа. История государства. 

Письменность. Сведения о поэтах Золотой Орды: Котб (1297) «Хҿсрҽү вҽ 

Ширин» / 

«Хосрав и Ширин» (1342), Хорезми «Мҽхҽббҽтнамҽ» / « Поэма о любви» 

(1353), М.Булгари (1297–1360) «Наһҗ ҽл-фҽрадис» / «Дорога в рай» (1358), Х.Кятиб 

«Җҿмҗҿмҽ солтан» / «Жемжемэ султан» (1369). Чтение 1-2 отрывков из поэмы 

Сайфа Сараи 

«Гҿлистан бит-тҿрки» / «Гулистан по-тюркски». Знакомство с научными 

трудами ученых. 

Теория литературы: Газель - жанр или жанрово-тематическая форма любовной, 

преимущественно, лирики у народов мусульманского ареала. 
Лєтература перєода Каѓанского ханства (1 пол. XV века – 2 пол. XVI века). 



886 

 
 

Обзор истории Казанского ханства. Культура. Сведения о поэтах: Умми Камал, 

Мухаммат Амин, Шарифи, Кулшариф, Мухаммедьяр. Стихи и поэмы Кул Шарифа и 

Мухаммедьяра («Тҿхфҽи мҽрдан» /«Дар мужей»(1540) и «Нуры содур» / «Свет 

сердец» (1542)). Чтение 1-2 отрывков. Напоминание о поэмах поэта А.Рашита 

«Сююмбике», 

«Кулшариф», «Мухаммадьяр». Произведения о Сююмбике. 
Лєтература перєода ѓастоя (2 пол. XVI века – XVIII век). 

Обзор    литературы    XVII    –    XVIII    вв.    Возрождение    дастанов,    

баитов: 

«Сююмбика», «Казань». Биография и хикметы М.Кулыя, жизненный путь и 

творчество Г.Утыз Имяни. 
Теорєя лєтературы: дастаны, баєты. 

III. ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА (XIX ВЕК) 

Историко-культурный обзор литературы XIX века: развитие поэзии, прозы, 

драматургии. Двухплановый реализм. Просветительский идеал: «Первое – ум, 

второе – нравственность и третье – внешнее телесное достоинство». Два периода 

литературы XIX века. Появление новых жанров (реалистические поэмы, рассказы, 

повести, романы). 

Исторические события в XIX веке и их влияние на культуру татарского 

народа. Сведения о просветителях. Составление хрестоматий. Выпуск  первой 

 газеты, издававшейся в России на татарском языке «Нур»/«Свет» Атауллы 

Баязитова. Деятельность братьев Хальфиных, Фаезхановых, Ш.Марджани. 

Творчество суфийских поэтов: А.Каргалый, Х.Салихов, Ш.Заки, Г.Чокрый. 

Качественные изменения в поэзии: Г.Кандалый,  Акмулла. Творчество  

К.Насыри, Ф.Карими. И.Гаспринского.    Просветительский реализм в литературе. 

М.Акъегетзадэ, З.Бигиев, Ф.Карими, Ф.Халиди. Теория литературы: метод 

просветительского реализма, жанр саяхатнаме (путевые заметки), хикаят, марсия, 

мадхия, басня, рубаи, эпистолярный жанр, назира, кисса, сюжетное обрамление, 

повесть, роман, детективный роман. 
IV. ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Изменения в социально-политической жизни, их влияние на общественно- 

политическую и творческую мысль, синтез Востока и Запада в культуре. 

Особенности реалистического и романтического изображения действительности в 

литературе. Характерные особенности героев-современников в литературе этого 

периода. Нравственно-философские и литературно-эстетические искания авторов. 

Переход от просветительского к критическому реализму. Обогащение 

литературы с точки зрения литературных направлений и течений. Романтизм. 

Модернистские течения: импрессионизм, символизм. Активизация национальных 

проблем. Появление новых типов героев. Попытки по-новому ответить на вопросы о 

духовной свободе, вере, ограниченности жизни, жизни и смерти, красоте. 

Творчество Г.Ибрагимова, Г.Исхаки, Г.Тукая, С.Рамиева, Дардменда, Г.Камала, 

Ф.Амирхана, М.Файзи. 

Обзор литературы. Творчество Г.Тукая «Шагыйрь» / «Поэт», «Туган 

җиремҽ»/ 

«Родной земле». Публицистика Тукая. Образ поэта в литературе и живописи. 
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Стихи Дардеменда «Видагъ»/ «Разлука», «Нҽсыйхҽт» / «Нравоучение», Стихи 

С.Рамиева «Авыл»/ «Деревня», «Пҽйгамбҽр»/ «Пророк», «Уку»/ «Учение». 

Г.Ибрагимов. Рассказ «Табигать балалары» / «Дети природы». Чтение, анализ. 

Г.Исхаки. Повесть «Кҿз» / «Осень». Чтение, обсуждение проблем любви, 

создании семьи, национальные традиции. Проект «Жизнь и творчество Г.Исхаки». 

Ф.Амирхан. «Кадерле минутлар»/ « Счастливые минуты». Чтение, 

обсуждение. 

М.Файзи. «Галиябану». Чтение, анализ. 
V. ЛИТЕРАТУРА 1920-1930-Х ГОДОВ 

Социально-политические события 1920-1930-х гг. Утверждение метода 

социалистического реализма в литературе. Произведения, продолжающие традиции 

предыдущих эпох. Произведения, посвященные строительству новой жизни. 

Творчество К.Тинчурина, Х.Такташа, Г.Кутуя. 

К.Тинчурин. «Сүнгҽн йолдызлар» / «Угасшие звезды». Чтение, анализ. 

Х.Такташ.    «Ак чҽчҽклҽр»/«Белые цветы». Чтение, обсуждение. Г.Кутуй. 

«Тапшырылмаган хатлар» / «Неотосланные письма». Чтение, обсуждение. 

11 класс 

I. ЛИТЕРАТУРА ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 

Великая Отечественная война, ее влияние на литературу. Основные темы и 

проблемы в произведениях. Взаимоотношения между писателем и обществом. 

Творчество М.Джалиля, Ф.Карима, А. Кутуя, Ф.Хусни, А.Еники. 

М.Джалиль. «Хуш, акыллым» / «Прошай, моя умница», «Кошчык» / «Птичка». 

Чтение, анализ. 

Ф.Хусни «Йҿзек кашы» / «Перстень». Чтение-обсуждение. 
II. ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА (ДО 1960-Х ГОДОВ). 

Положительное влияние на литературу перемен периода «Оттепели». 

Творчество Х.Туфана. «Кайсыгызның кулы җылы?» / «У кого рука теплая?», «Илдҽ 

нилҽр бар икҽн?» / 

«Что происходит на Родине?», «Луиза-а-а-а». 
III. ЛИТЕРАТУРА 1960–1980-Х ГОДОВ. 

Возвращение литературы к национальным идеалам. Появление новых жанров, 

тем и мотивов, литературных форм. Стремление литературы к новизне: обращение к 

новым литературным течениям, жанровым формам, темам, поиски в области 

литературного героя. 

Деревенская проза. Эпическое воплощение образов Родины, страны, народа; 

размышления о взаимоотношениях личности и общества, о чувстве 

гражданственности, о судьбах народов, о духовном мире человека, о ценностях 

эпохи. Постановка проблем о независимости, о свободе личности и свободе мысли. 

Оживление романтического направления. Появление другой оценки революции 

1917 года и новой жизни после нее. Изображение темы войны в ином аспекте. 

Творчество А.Гилязова, Р.Файзуллина, Р.Хариса. 

Р.Файзуллин. «Яшь чак» / «Молодость», «Туган ягым» / «Родной край». Чтение, 

анализ. 
IV. ЛИТЕРАТУРА 1980–2000-Х ГОДОВ. 

Возрождение татарской литературы на рубеже ХХ-ХХI веков. Созвучность 

тенденций в литературе этого периода с поисками в литературе начала ХХ века. 

Трансформация реализма. Появление литературных произведений, критически 
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оценивающих советскую и постсоветскую эпоху, воссоздающих историю страны 

через призму противостояния человека и общества. 

Творчество А.Гилязева, М.Магдиева, М.Хасанова, Т.Миннуллина, И.Юзеева, 

Р.Файзуллина. 

М.Магдиев. «Кеше китҽ – җыры кала» / «Человек уходит – память остается». 

Чтение, составление плана, тезисов, обсуждение. 

М.Хасанов. «Язгы аҗаган» / «Весенняя зарница». Чтение, составление тезисов, 

обсуждение, анализ. 

Т.Миннуллин. «Ҽлдермештҽн Ҽлмҽндҽр» / «Старик Альмандар из 

Альдермеша». Чтение, анализ. 
V. ЛИТЕРАТУРА 2000–2010-Х ГОДОВ. 

Выдвижение на передний план психологического начала, утверждение понятия 

о том, что жизнь и внутренний мир отдельного человека выше исторической и 

социальной действительности. Воссоздание процессов, происходящих в сознании и 

бессознательных сферах человека. Активизация мифологических,

 условно-символических образов, раскрытие с их помощью национальной 

проблематики в новой плоскости, изображение чувства  национальной

 идентичности качестве силы, способной противостоять тоталитарной 

идеологии. 

Творчество З.Хакима, Н.Гиматдиновой, Ф.Байрамовой, Р.Зайдуллы, Ф.Яхина, 

Р.Рахмана. З.Хаким. «Телсез күке» / «Немая кукушка». Чтение, обсуждение, анализ. 

Н.Гыйматдинова. «Сихерче» / «Колдунья» (отрывок). Чтение, обсуждение. 

Р.Зайдулла «Битлек» / «Маска». Чтение, анализ. 

Теоретико-литературные понятия 

Роды и жанры литературы. Литературные роды: эпос, лирика и драма. 

Эпические жанры: роман, повесть, рассказ. Жанровые разновидности эпического 

рода: исторический роман (повесть или рассказ), бытовой роман, производственный 

роман, психологический роман, приключенческий роман, детективный роман. 

Лирика: пейзажная, гражданская, интимная, философская. Лирические жанры 

восточной литературы: мадхия (ода), марсия (стихотворение, посвященное чьей-

либо памяти), газель, касыда (хвалебное стихотворение), рубаи. Драматические 

жанры: комедия, трагедия, драма. Жанровые разновидности драмы: грустная 

комедия, историческая драма, психологическая драма. Лиро-эпические жанры: 

сюжетное стихотворение, басня, баллада, нэсер (проза в стихах), поэма. 

Разновидности жанра поэмы: романтическая поэма, реалистическая поэма. 

Межродовые формы: путевые заметки. 

Образность в литературном произведении. Образ, символ, деталь, аллегория. 

Образы людей: главный герой, второстепенный герой, персонажи, участвующие в 

действии, собирательные образы. Персонаж, характер, тип. Лирический герой, 

повествователь, лирическое «я», образ автора, авторская позиция. Образы природы, 

образы-вещи, мифологические образы, фантастические образы, архетип. 

Литературное произведение. Форма и содержание. Автор, читатель (адресат). 

Содержание: событие, явление, подтекст, контекст. Конфликт, сюжет, элементы 

сюжета. Мотив, лейтмотив. Композиция: внешняя и внутренняя. Тема, проблема, 

идея, пафос. Идеал. Художественная реальность в литературном произведении. 

Пейзаж, портрет. Психологизм. Место и время в художественном произведении, 

хронотоп. Текст: эпиграф, посвящение, сильная позиция. 
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Литературное творчество. Художественные средства и стиль. Художественные 

приемы: повтор, параллелизм, противопоставление, ретроспекция. Языковые и 

стилистические средства (тропы, лексические, стилистические, фонетические 

средства). Художественная речь: повествование, диалог, монолог. Лирические 

отступления. Особенности стихотворной и прозаической форм словесного 

выражения. Ритм, рифма, стих, строфа. Стихосложение. Формы смеха: юмор, 

сатира, сарказм, шарж. Авторский стиль: юмористический, трагический, 

экзистенциальный, публицистический и др. начала. Стиль эпохи. 

История литературы. Традиции и новаторство. Религиозная литература, 

светская литература. Литературные связи: влияние, назира (форма литературного 

подражания), пародия. 

Литературный процесс. Понятие о литературном процессе; периоды в развитии 

литературы; литературные направления (реализм, романтизм); суфизм, 

просветительство, модернизм, постмодернизм; литературный метод (течение): 

просветительский реализм, критический реализм, социалистический реализм, 

деревенский реализм, символизм, гисьянизм, импрессионизм, имажинизм, 

футуризм. 

Родная литература (татарская) 

(для изучающих татарский язык как родной) 

Тематические блоки 

РАЗДЕЛ 1. ДРЕВНЕТЮРКСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Историко-литературные сведения о тюрках и предках татарв V-ХII вв. Древние тюркские 

государства, религиозные верования и письменность древних тюрков. Принятие булгарами (922) 

ислама. Тюрко-татары в контексте Восток и Запад. Этногенез казанских татар. 

Художественное наследие общетюркской эпохи: памятники рунического, уйгурского и 

арабского письма. Общие характеристики: целостный взгляд на мир; нерасчлененность автора и 

героя, человека и природы в целом; рассказывание событий прошлого и использование приема 

повтора наиболее значимых ситуаций; обращение к циклическому сюжету и представление бытия 

как единства противоположностей: Добра и Зла, Жизни и Смерти, Единства и Разбросанности и 

др.; принцип сопричастности и воспевание подвигов; склонность к нравоучению и другие 

свойства проявляются как на микроуровне высказывания, так и на макроуровне художественного 

целого. 

Орхоно-Енисейские памятники,отражение в них истории, верований, особенностей 

художественного мышления древних тюрков. Первый тюркский автор Йоллыг-Тегин, 

подписавший под текстами резвернутых эпитафий в честь Бильге-кагана и Кюль-тегина. 

«Диване лҽгат эт-тҿрк» («Словарь тюркских наречий», 1072-1074) Махмуда Кашгари – один 

из источников по изучению древнетюркского фольклора и письменной литературы. 

«Котадгу белек» («Благодатное знание», 1069) Юсуфа Баласагунского – первая 

классическая поэма тюркских народов. Основные образы, гуманистическое содержание 

произведения и его связь с ренессансной литературой Востока. 

Тюркские поэты-суфии XII века Ахмед Ясави и Сулейман Бакыргани. Краткая 

характеристика суфийских стихов, включенных в «Диване хикмҽт» 

(«Сборник мудрости») Ясави и «Бакырган китабы»(«Книгу Бакырган»). 

РАЗДЕЛ 2. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Период традиционализма и следования канону.Образцом устойчивых норм и правил 

создания художественных произведений для тюрко– татарских художников слова является 

арабская и персидская литература. 
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Основные тенденции и этапы развития татарской литературы в Средневековье, генезис 

литературного творчества, соотнесенность татарской литературы с историческим процессом, 

закономерности ее эволюции. 

1. Булгаро-татарская литература (XII- первая пол.ХIII вв.) 

Развитие литературы под сильным влиянием арабо-персидской мусульманской культуры. 

Ходжа Ахмед ал-Булгари, его книги «Тарикать эл– болгария» («Суфийский путь Булгарии»), «Ал-

фаваид» («Пользы нравоучения»), «Ал-Джамиг» («Всеобъемлющий»). Писатель и ученый Дауд 

Сувари Саксини, книга дидактико-назидательного характера на персидском языке «Бахджат ал-

энвар мин хакикат ал-асрар» («Красота лучей из истины тайн»). Труд по медицине «Ат-тирйак» 

(«Большое противоядие», 1220-1221) Таджеддина Булгари. Ученый, историк Ягкуб ибн Нугман, 

«История Булгара». Знаковое произведение периода Булгарского государства – 

романтическаяпоэма Кул Гали (ок.1183-между 1233 и 1240) «Кыйссаи Йосыф» («Сказание о 

Йусуфе», 1233). 

2. Татарская литература эпохи Золотой Орды (вторая пол.XIII-первая пол.XV вв.) 

История и культура Золотой Орды. ТворчествоКутба «Хҿсрҽү вҽ Ширин» («Хосров и 

Ширин», 1342), Саифа Сараи «Гҿлстан бит-тҿрки» («Гулистан бит-тюрки», 1391), Хорезми 

«Мҽхҽббҽтнамҽ» («Книга любви», 1353) как основа художественного наследия данного периода. 

Прославление божественного промысла составляет концептуальную стержень произведений, 

обогащенных информативным материалом философского, космогонического, этического 

характера. Поиск героями истины приводит их к пониманию основ мироздания, смысла жизни, 

законов мусульманского миропонимания. 

Религиозно-суфийское направление в тюрко-татарской литературе: «Кыйссас ел-

ҽнбия»(«История пророков», 1310) Рабгузи, «Нҽһҗ ҽл-фҽрадис» («Путь в рай»,1358) Махмуда 

Булгари. Контаминация религиозно–этических учений с художественной формой его воплощения. 

Каноничность композиции: та или иная мысль религиозного или морально-этического содержания 

иллюстрируется затем в рассказе судьбами героев, их отношениями. Большинство сюжетов 

заимствованы из арабских и персидских источников. Представление жизни как пересечение двух 

временных отрезков: быстротечной земной и вечной потусторонней. 

Отражение    распада     Золотой     Орды     в     фольклорном     эпосе 

«Идегей»(первая пол.XVв.). Художественные особенности дастана. 

2.    Татарская лєтература перєода Каѓанского   ханства   (вторая пол. ХV – первая пол. 
ХVI вв.) 

Общая характеристика татарской литературы эпохи Казанского ханства 

– начального периода собственно национальной литературы (Мухаммед Амин, Кул Шариф, 

Умми Камал). Гуманистическая дидактика поэм «Тҿхфҽи мҽрдан» («Дар мужей») и «Нуры содур» 

(«Свет сердец») поэта Мухаммедьяра. Основные суфийские мотивы в творчестве поэтов времен 

Казанского ханства. 

4. Татарская лєтература поѓднего Средневековья (вторая пол.XVI- первая треть 
XIXвеков) 

Присоединение Казанского ханства к русскому государству (1552). Появление в литературе 

исторических хроник и героических повествований. Отражение кризисного состояния татарского 

общества в хикметах – философских изречениях Мэвла Колый. Обращение поэта к трагическим 

конфликтам, осмысленным в духе гуманистической и религиозно-суфийской литературы. 

Трансформация стиля суфийских произведений в творчестве М. Колыя: параллель суфий – 

совершенный человек (аль–инсан аль–камиль); особенность субъектно-объектной организации 

стихов. 

Сдвиг в сторону развития светской литературы с начала ХVIII в.: активизация интереса к 

истории своего народа, к изучению памятников духовной и материальной культуры. Жанр очерка 

об исторических событиях: 

«Гарызнамҽ» («Записки опротестования» или «Письмо к царице») Батырши, комментарии 

Рахимкула Абубекирова к оде Габдулманнана Муслюмова, 

«Казан алыну хикҽяте» («Сказ о завоевании Казани»). Жизненная простота, бытовой 

разговорной язык, при помощи чего описываются каждодневные бытовые ситуации в творчестве 
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Габди. Упрощение жанра назидания. Формирование жанра саяхатнаме (Исмагил Бекмухаммедов о 

путешествии в Индию в 1751 г.), его разновидности – хаджнаме, путевых записок, 

рассказывающих о паломничестве в Мекку. 

Религиозное реформаторство: Таджеддин Ялчыгул (1768-1838), Габденнаср Курсави (1776-

1812). 

Творчество Г. Утыз Имяни (1754-1834) как переходное явление от затянувшегося 

Средневековья к эпохе просвещения. Трактовка этико- эстетических проблем прекрасного, разума 

и знания, души и тела через призму исламского фундаментализма, основанного на Коране. 

РАЗДЕЛ 3. ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА. 

Особенности общественной и культурной жизни татар в XIX веке. Появление 

просветительской идеологии, новых жанровых и стилевых структур, которые стали основой для 

становления татарской светской национальной культуры ХХ в. Трансформация традиций 

средневековой религиозно-дидактической и суфийской литературы. 

Использование в новых условиях традиций средневековой религиозно- дидактической и 

суфийской литературы в творчестве поэтов А. Каргалый, Х. Салихова, Ш. Заки, Г. Чокрый и др. 

Романтические поэмы-сказания Бахави 

«Бүз егет» («Буз джигит»), Ахмета Уразаева Курмаши «Таһир и Зҿһрҽ» 

(«Тахир и Зухра»). 

Просветительское движение у татар. Просветительская деятельность Г. Курсави, И. 

Хальфина, К. Насыри, Ш. Марджани, Х. Фаизханова, И. Гаспринского и др. 

Научная и литературная деятельность Каюма Насыри(1825-1902). Традиции восточной 

обрамленной повести в сказаниях «Ҽбугалисина» («Ибн Сина») и «Кырык вҽзир турында» («О 

сорока везирях»). Культ разума, любовные мотивы в новеллах К. Насыри. 

Становление реалистической поэзии в творчестве Акмуллы (1831- 1895), Якова Емельянова 

(1848-1898) и др. Критика ими конкретных носителей зла. Обращение к народному языку и 

изобразительным средствам фольклора. 

Габделжаббар Кандалый (1797-1860) – один из своеобразных поэтов данной эпохи, чье 

творчество оказало влияние на зарождение и развитие татарской просветительской литературы. 

Становление татарской реалистической прозы. Национальный колорит в прозе Мусы 

Акъегетзаде(1864-1923) и Захира Бигиева (1870-1902). Традиции русской классической 

литературы в изображении женских характеров. «Меңнҽр, яки гүзҽл кыз Хҽдичҽ»(«Тысячи, или 

красавица Хадича», 1887) – первый роман европейского типа в истории татарской литературы. 

Проза Закира Хади (1863-1933) и Шакира Мухаммедова (1865-1923) как переходное явление 

от просветительского реализма к критическому. Рассказы З.Хади на тему эмансипации татарской 

женщины. 

Сатирическое изображение купцов в рассказах Шакира Мухаммедова(1865-1923). 

Разоблачение ложного патриотизма татарских богачей в повести «Япон сугышы яки Батыргали 

агай» («Японская война или Господин Батыргали»). Актуальность таких тем как необходимость 

возрождения и развития татарского народа, судьба татарских женщин, ориентация на ведущие 

культуры, в особенности на русскую. Борьба между старым и новым как основной конфликт в 

произведениях. 

Развитие жанра саяхатнамэ, проявление в нем просветительских взглядов авторов, критики 

невежества и отсталости, старой системы обучения, положения женщин в обществе, и призыва к 

просвещению нации, возвышению ее до вершин европейской цивилизации, овладения 

европейской культурой. 

РАЗДЕЛ 4. ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА. 

Культурно-общественная є лєтературная сєтуацєя в начале ХХ века. 

Трансформация эстетической, общественной мысли у татар. Синтез восточных и западных 

традиций в литературе. Плюрализм художественных поисков, литературных направлений, 

течений, стилей, приемов и т.д. 

Ведущие художественные методы – реализм и романтизм европейского типа, достигающие 

завершенности во всех жанрах литературы. Формирование критического реализма в творчестве Г. 

Исхаки, Ф. Амирхана, Г. Камала, Г. Тукая, М. Гафури, Н. Думави. Утверждение романтизма в 

творчестве С. Рамеева, Дардменда, С. Сунчаляя, Ш. Бабича, Г. Ибрагимова, С. Джаляля, М. 
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Файзи и др. Соотнесенность реализма и романтизма в татарской литературе начала XX века с 

различными модернистскими течениями, стилем, приемами – символизмом, импрессионизмом, 

экспрессионизмом, экзистенциализмом. Установка на психологизм. 

Татарская поэѓєя начала ХХ века. 

Габдулла Тукай (1886-1913) – выдающийся татарский поэт, лирик и сатирик, публицист и 

литературный критик. Традиции средневековой восточной литературы в поэзии и прозе Тукая. 

Переводы басен Крылова. 

Уральский и Казанский периоды творчества Г. Тукая. Утверждение идеалов национально-

освободительного движения, призыв к борьбе против феодальных пережитков в произведениях: 

«Хҿррият хакында» («О свободе»), 

«Сҽрлҽүхҽсез»     («Без     названия»),     «Сорыкортларга»     («Паразитам»), 

«Государственная Думага» («Государственной думе»), «Миллҽтҽ» («Националист»), «Кҿзге 

җиллҽр» («Осенние ветры»). Особенности отражения в них социальных мотивов. Тукай – сатирик 

(«Мҿридлҽр каберстаныннан бер аваз» («Голос с кладбища мюридов»), «Ишан»(«Ишан») и др.). 

Сатирическая поэма Тукая «Печҽн базары, яхуд яңа Кисекбаш»(«Сенной базар, или Новый 

Кисекбаш») и традиции назира. 

Выражение утраченных надежд и веры в светлое будущее татарского народа в 

стихотворениях «Китмибез» («Не уйдем»), «Ҿзелгҽн ҿмид» («Разбитая надежда»), «Кыйтга» 

(«Отрывок»), «Татар яшьлҽре» («Татарская молодежь»). Идеализация образов ученого-

просветителя, религиозного реформатора Шигабутдина Марджани, писателя Гаяза Исхаки, 

революционера Хусаина Ямашева («Шиһаб хҽзрҽт» («Шигаб хазрет»), 

«Улмы? – Ул» («Кто он?»), «Мҿхҽрриргҽ» («Писателю»), «Даһигҽ» («Гению»), «Хҿрмҽтле 

Хҿсҽен ядкяре» («Светлой памяти Хусаина»)). 

Коранические мотивы в творчестве Габдуллы Тукая. Молитвенная лирика поэта («Китап» 

(«Книга»), «Ана догасы» («Молитва матери»), «Кичке азан» («Вечерняя мольба»)). 

Сагит Рамиев (1880-1926). Основные гисьянистские (бунтарские) мотивы в поэзии Рамиева. 

Богоборческие настроения, утверждение идеалов свободной личности, воспевание красоты 

возлюбленной и сельской природы в стихотворениях «Таң вакыты» («На заре»), «Мин» («Я»), 

«Син» («Ты»), 

«Ул» («Она») и др. 

Дэрдменд (Закир Рамиев, 1859-1921). Особенности философской лирики Дэрдменда, 

тяготение поэта к историческим конфликтам, к национальной и общечеловеческой тематике, 

экзистенциальным мотивам в стихотворениях «Кораб» («Корабль»), «Без» («Мы»), «Бүзлҽрем 

маналмадым» («Не омочил я свой саван»), «Гҿрлҽгҽн сулар...» («Бурлящие воды»), «Видагъ» 

(«Расставание»), «Хҽят» («Жизнь»), «Куанды ил» («Ликовала страна») и др. Утонченная техника 

стиха, символическая и импрессионистическая образность, психологизм и философичность 

лирики Дэрдменда. 

Татарская проѓа начала ХХ века. 

Фатих Амирхан (1886-1926). Критика феодальной косности, утверждение просветительских 

идеалов, утопических воззрений в сатирической повести «Фҽтхулла хҽзрҽт» («Фатхулла хазрет»). 

Художественные эксперименты в творчестве Амирхана. Особенности воплощения женской 

тематики в рассказе «Татар кызы» («Татарка») и повести «Хҽят» («Хаят»). 

Творчество Гаяза Исхаки (1878–1954) в контексте истории татарской литературы. 

Просветительский период творчества писателя (1897-1904). Дидактический рассказ «Тҿгаллемдҽ 

сҽгадҽт» («Счастье – в знании», 1897). Вершинное явление начального периода творчества – 

просветительская антиутопия «Ике йҿз елдан соң инкыйраз» («Исчезновение через двести лет», 

1902-1904) о вырождении и уходе булгар (татар) с арены истории в результате феодальной 

косности, экономической отсталости, моральной распущенности. 

Творчество    Исхаки     в     десятые     годы     (1911-1918).     Повесть 

«Остазбикҽ»(«Остазбикэ», 1910, опубл. 1915). Высокая оценка автором традиций ислама, 

имамства, семейного счастья и любви к детям. 

Разоблачение политики национально–колониального гнета, 

насильственной христианизации в романтической трагедии «Зҿлҽйха» («Зулейха», завершена в 
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1912 г.). Повесть «Ул ҽле ҿйлҽнмҽгҽн иде» («Он еще не был женат» (1916), посвященные показу 

межнациональных отношений в любви, браке и воспитании детей. 

Шариф Камал (1884-1942) – углубление принципов критического реализма в повести 

«Акчарлаклар» («Чайки»), импрессионистический стиль произведений Шарифа Камала.

 Комедия «Хаҗи ҽфҽнде ҿйлҽнҽ»(«Господин Хаджи женится»). 

Галимджан Ибрагимов (1887-1938) – выдающийся романтик в татарской литературе начала 

XX века. Исключительные характеры, необычные ситуации, проблема свободы личности в 

повести «Татар хатыны нилҽр күрми» («Судьба татарки»). Культ любви, природы и искусства в 

рассказах «Уты сүнгҽн җҽһҽннҽм»(«Угасший ад»), «Сҿю – сҽгадҽт» («Любовь – счастье»), 

«Диңгездҽ» («В море»). 

Татарская драматургєя начала ХХ века. 

Творчество Галиасгара Камала (1879-1933): от просветительства – к реализму. Критика 

татарского общества через показ жизни татарских купцов и мелких торговцев. 

Романтическая драматургия Мирхайдара Файзи (1891-1928). 

РАЗДЕЛ 5. ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (1917- 

КОНЕЦ 1930-Х ГГ.). 

Сложность процесса развития татарской литературы после 1917 года. Литературные 

традиции в новых условиях. Принципы периодизации истории татарской литературы ХХ века. 

1. Литература эпохи революций и гражданской войны. 

Революции 1917 года и судьба татарской литературы. Идейно- эстетическое размежевание 

писателей. 

2. Литература 20-х годов (1921-1934). 

Творческие объединения 20-х годов («Октябрь», «Сульф»). Образование РАПП и ТАПП. 

Существование двух течений в литературе: 1) защита свободы творчества, его многообразия; 2) 

стремление к нормативной эстетике, попытки управления литературой, преобладание этой 

тенденции к концу 20-х годов. Противоречивое отношение к литературному наследию. 

Многообразие творческих методов и направлений в первой половине 20-х годов. 

Сосуществование реализма, романтизма, натурализма, а также модернистских течений в форме 

имажинизма (К. Наджми «Ҿермҽлҽр» («Вихри», 1924) и футуризма (А. Кутуй «Кҿннҽр 

йҿгергҽндҽ» («Когда бегут дни», 1925), символизма (Х. Такташ). 

Попытки художественного осмысления революции и Гражданской войны: возрождение 

героических повестей и рассказов, посвященных событиям революций, строительства новой 

жизни, коллективизации. Особенности развития поэзии в 20-е годы: сближение ее с 

действительностью; осуществление синтеза лирики и эпоса; поэтизация повседневности; 

творческие искания в области формы стиха, жанров и стилей (Х. Такташ, Х. Туфан, К. Наджми, Г. 

Кутуй, и др.). 

Основные этапы творчества Х. Такташа: 1916-1923 («Җир уллары трагедиясе» («Трагедия 

сынов земли»)); 1924-1931 («Ак чҽчҽклҽр» («Белые цветы»), «Болай... гади җыр гына» («Так… 

просто песня…»), «Югалган матурлык» («Утраченная красота»), «Мокамай»(«Мукамай»)). 

Гисъянизм как своеобразное модернистское течение национальной поэзии (Х.Такташ 

«Гыйсъян» («Гисъян», 1923); «Такташ үлде»(«Такташ умер», 1923)). 

Активизация романной жанровой традиции. Попытка эстетически соотносить судьбу 

личности с эпохальными событиями, зачастую рисуя дореволюционную жизнь в излишне темных 

тонах. Формирование эстетики социалистического реализма с его особыми требованиями 

(жизнеподобная поэтика; социально–политическая детерминация характера; четко определенные 

амплуа в системе персонажей, определенный круг тем, и т.д.). 

Стремление прозаиков старшего поколения к возрождению дореволюционных завоеваний 

символизма, авангардных поисков в области формы, обращение к языку символов, религиозному 

подтексту (Ф. Амирхан, Х. Такташ, М. Файзи, К. Тинчурин, Ф. Борнаш, Гали Рахим и др.). 

Сатирическая проза 1920-х годов. Попытка иронической трактовки социалистических 

преобразований (сатирический шарж «Шҽфигулла агай» («Шафигулла агай»), 1924, Ф. Амирхана), 

гротеск и авторская ирония. 

3. Литература 30-х годов (1934-1941). 
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Общественно-историческая и литературная жизнь 30-х годов. Первый съезд советских 

писателей и образование Союза писателей Татарстана (1934). Культ личности и волна репрессий. 

Формирование литературы социалистического реализма. 

Обращение поэтов к традициям устного народного творчества (Х. Туфан «Ак каен» («Белая 

береза»), 1933; А. Файзи «Умырзая» («Подснежник»), 1933; С. Хаким «Юксыну» («Тоска»), 1938). 

Активизация песенного жанра. 

Романтическое     изображение     нового     человека (Г.    Кутуй 

«Тапшырылмаган хатлар» («Неотосланные письма»), 1935). Особенности творческой манеры 

прозаика, композиция повести. 

Татарская литература, созданная в эмиграции. 

РАЗДЕЛ 6. ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (1941- 

КОНЕЦ 1950-Х ГГ.). 

1. Литература периода Великой Отечественной войны (1941- 1945). Великая 

Отечественная война и татарские писатели. Роль литературы в годы войны. Развитие поэзии, 

«малых» жанров прозы и драматургии. Патриотический пафос. Главная тема – защита родины от 

внешних врагов. 

Основные образы, мотивы и поэтика поэзии военных лет, развитие поэтических жанров. 

Усиление публицистичности в поэзии. Возрастание интереса к жанру баллады с его 

возможностями обращения к сказочно– мифологическим сюжетам, структурам, образам с целью 

углубления конфликта защитника родины и врага в параллели с традиционным конфликтом добра 

и зла. 

Творчество М. Джалиля. Эволюция идейно-эстетических взглядов поэта. Особенности 

фронтовой лирики (Сборник «Тупчы анты» («Клятва артиллериста»)). История создания и 

возвращения на Родину цикла стихов 

«Моабитские тетради». Роль и значение творчества М. Джалиля для развития татарской 

поэзии. 

Фронтовая поэзия Ф. Карима. Особенности воссоздания лирического героя-солдата, 

защитника. Развитие жанра поэмы и усиление романтических тенденций в творчестве поэта. 

Активизация малых жанров прозы, прежде всего, нэсер. Сближение рассказа с очерком. 

Противоположный процесс – раздвижение эстетических рамок жанра рассказа. Преобладание 

философско-психологической установки, стремления взглянуть на войну с точки зрения 

душевных переживаний, с высоты общечеловеческих ценностей в раннем творчестве А. Еники, И. 

Гази («Бала» («Дитя», 1941), «Бер генҽ сҽгатькҽ» («Только на час», 1944), «Ялгыз каз» («Одинокий 

гусь», 1943) А. Еники, «Ана» («Мать», 1942), 

«Малай һҽм эт» («Мальчик и собака», 1943) И. Гази). 

Повесть военных лет: количественный спад, усиление публицистического пафоса. 

Возрождение традиций лирической исповеди. Повесть «Йҿзек кашы» («Перстень», 1942) Ф. 

Хусни, рассказывающая о любви и верности, дружбе и предательстве, в которой сильны 

лирическое и психологическое начала, рассматривающая войну как момент испытания, 

подвергающий проверке нравственную чистоту и порядочность человека. В повести «Рҿстҽм 

маҗаралары» («Приключения Рустама», 1944) А. Кутуя захватывающая приключенческая форма о 

реализации гипотезы обретения невидимости, сочетающаяся с непоколебимой верой в победу. 

2. Литература послевоенных лет (1945-кон.50-х гг.). 

Политическая и литературно-общественная ситуация: радость победы, надежда на 

улучшение жизни. Споры о положительном герое в татарской литературе. 

Тема Великой Отечественной войны остается главной: чувствуется очерковость, 

продолжается рост приключенческого начала, психологизма, героико-романтической линии. В 

татарскую прозу возвращаются социально- бытовые рассказы, посвященные производственным, 

этическим проблемам жизни. Особую популярность завоевывают произведения, изображающие 

жизнь тыла в единой связке с фронтом, раскрывающие восприятие людьми великой 

трагедии,где величие духа человеческого, твердость характера и глубина чувств испытываются 

войной. Такая установка преобладает и в драматургии. 

После длительного перерыва, в 1950-е гг. жанр романа переживает периодвозрождения,

 обогащается героико-романтическими, биографическими и 

автобиографическими, социально-психологическими, героико-революционными разновидностями. 
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В эти годы преобладающими в литературе остаются проблемы строительства новой жизни, 

коллективизации, воспитания советского человека, героической борьбы против немецких 

захватчиков. Объединяющим романы 1950-х гг. стержнем является мотив пути, движения 

(перемещения героя, внутренняя трансформация героя, путь к победе, символ перехода от старой 

жизни – к новой), который лежит в основе сюжета. Жанр романа позволяет татарской литературе, 

не нарушая жизнеподобия, заново осмыслить панораму событий переломных эпох во всех деталях 

и проследить изменения во внутреннем мире, психике человека. 

Повести 1950–х гг. открыли татарскую деревню с совершенно иной стороны, где конфликт 

между устаревшим и новым взглядами на жизнь обнажил многие проблемы советской 

действительности. С одной стороны, авторы верили в способность человека перестроить мир, и 

поэтому в центре внимания были самоотверженные герои–активисты. С другой, в повестях 

раскрывалась вся острота, напряжение колхозного строительства, узость мышления сидящих на 

высоких постах, их нравственное очерствение и стремление к личному материальному 

обогащению («Саз чҽчҽге» («Болотный цветок», 1955), «Рҽшҽ» («Марево», 1962) А. Еники, «Авыл 

ҿстендҽ йолдызлар»(«Любовь под звездами», 1955) Ф. Хусни). Тенденция к сближению 

определенных признаков эпики и лирики, субъективизация повествования стали одним из 

ведущих в прозе второй половины ХХ века. 

Послевоенная татарская литература теряет романтику строительства советской жизни – 

ей на смену пришел жестокий стандарт, но находит ее в социалистическом обновлении города. В 

производственные романы 

«Хҽзинҽ»(«Клад», 1963) Г. Ахунова, «Сүнмҽс утлар» («Огонь неугасимый», 1958) А. 

Абсалямова, «Гади кешелҽр» («Обыкновенные люди», 1955) И. Гази и др. переносится вера 

писателей в способность человека перестроить мир так, чтобы каждый нашел в нем счастье 

при помощи труда – облагораживающего и перестраивающего сознания людей. 

Лиризация прозы, преломление мира в индивидуальном сознании, моноцентричность 

повествования и монологизация, смысловая и образная насыщенность, усложненность тропов и 

суггестивность в дальнейшем стали отличительной чертой творчества ведущих прозаиков (А. 

Еники, Ф. Хусни, М. Магдеев, Г. Сабитов, А. Баянов, М. Галиев и др.). 

В поэзии объединяющим началом стало стремление оценить трагедию военного лихолетья, 

трагедию потерь, которая отражалась страдательной стороной, и воспеть гордость за солдата–

победителя, наблюдается дальнейшее развитие темы труда. В то же время усиливаются 

философское и социально-политическое начала. 

Этапы творчества Х. Туфана. Исповедальность. Особенности поэтики и стиля («Агыла да 

болыт агыла» («Летят облака»), «Кайсыгызның кулы җылы» («Чьи руки теплее»), «Чҽчҽклҽр 

китерегез Тукайга» («Принесите цветы Тукаю»), «Киек казлар» («Дикие гуси»), «Сиңа» («Тебе»), 

«Ҽйткҽн идең»(«О сказанном тобой») и др.). 

РАЗДЕЛ 7. ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (1956- 1990 

ГГ.). 

Политическая и литературно-общественная ситуация конца 50-х – 80-е годы. «Оттепель» 

(февраль 1956-август 1968), период застоя (семидесятые годы). Возвращение в литературу 

реабилитированных писателей. Две тенденции в литературном процессе этих лет: 1) официальная, 

опирающаяся на идеологические ценности марксизма-ленинизма; 2) традиционно- 

гуманистическая, основанная на нравственно-эстетических ценностях многовековой 

татарской литературы. Формирование «критического направления» в прозе и драматургии тех лет. 

«Оттепель» в общественно-культурной жизни страны ввела в литературный оборот прежде 

табуизированные темы и мотивы. В жанре рассказа это, прежде всего, тема культа личности. Так 

же впервые была затронута проблема вынужденной жизни в эмиграции («Безнең ҿй ҿянкелҽр 

астында иде» («Наш дом находился под ивой», 1967) М. Юныс). Кроме того, жанр позволил 

писателям обратить внимание читателей на те негативные явления, которые по сути являлись 

результатом идеологии тоталитаризма: потеря родного языка, межнациональные браки, потеря 

духовных ценностей и национальных традиций («Ҽйтелмҽгҽн васыять» («Невысказанное 

завещание», 1955), «Туган туфрак» («Родная земля», 1959) А. Еники, «Кояш баеганда» («Луч 

заката», 1978) Ф. Хусни, «Рустик» (1988) Ф. Латыйфи). Поиск духовных основ бытия 

«возвращала» авторов в татарскую деревню, которая интерпретировалась как источник 

сохранения национального духа. 
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Возвращение литературы к национальным основам: к гуманизму, к общечеловеческим 

ценностям, к экспериментам в области формы. Диалог с предшествующими художественными 

исканиями. Стремление литературы к новизне: обращение к новым жанровым формам, темам, 

поиски в области литературного героя. 

Эпическое воплощение образов Родины, страны, народа; размышления о взаимоотношениях 

личности и общества, о чувстве гражданственности, о судьбах народов, о духовном мире человека, 

о ценностях эпохи. Постановка проблем о независимости, о свободе личности и свободе мысли. 

Появление другой оценки революции 1917 года и новой жизни после нее, трагических 

последствий коллективизации и культа личности, деградации сильной личности, тех испытаний, 

которые выпали на долю татарского народа (Н. Фаттах, А. Гилязов, Г. Ахунов и др.). 

В произведениях о «малой родине» ностальгия по прошлому, увеличение субъективности, 

использование конструкции ящичной композиции (М. Магдиев, «Бҽхиллҽшү» («Прощание», 

1989), «Торналар тҿшкҽн җирдҽ» («Там, где садятся журавли»), «Кеше китҽ – җыры кала» 

(«Человек уходит, песня остается», 1978) приводит к выстраиванию образа исторического 

прошлого по воле прихотливо текущих ассоциаций рассказчика. Усиливается внимание к 

национальному складу мышления, к художественному осмыслению национальных черт характера, 

традиций, в том числе религиозных, татарского народа и происходит отказ от идеализации 

советского строя. Усиливаются критические тенденции, главной причиной нравственного упадка 

называется утрата душевной связи человека со своими корнями. Герои Магдиева черпают в 

прошлом опору для жизнеспособности не только для человека, но и народа. Мотив прошлого 

выступает инвариантом по отношению к непреходящим ценностям, ему сопутствует мотив ухода 

людей, традиций, праздников, бытовых деталей и др 

Пути развития поэзии второй половины 60-80-х гг. Изменение стилевых доминант 

(дискуссии о «эстрадной» поэзии и «тихой» лирике). Уход от «громкой» поэзии, 

публицистичности. Лиро-эпический жанр в творчестве И. Юзеева: своеобразие лирико-

романтического стиля; философичность; фольклорно-мифологические включения; гармония 

чувств и мысли, поэтическое осмысление «вечных» тем и т.д. 

Начиная со второй половины ХХ века татарская поэзия постепенно превращается в 

выразителя гражданской позиции, зачастую критического отношения к действительности, но не в 

открытой форме, а через двойственность содержания, применения приемов «эзопова языка», 

условных образов и символов, ассоциаций, что потребовало от авторов особого мастерства 

(творчество Г. Афзала, Ш. Анака, И. Юзеева, Роб. Ахметзянова). 

Поэтический авангард. Приход молодых поэтов, художественные искания в области форм и 

стилей. Возрождение романтических, модернистских (Р. Файзуллин, Р. Гаташ, Р. Харис и др.) 

тенденций в татарской поэзии.Интеллектуальное начало в поэзии стало играть главенствующую 

роль, но выражалась необычно, чаще – в метафорах, ассоциациях, при помощи символов, что 

всегда рождала сильные эмоции у читателя (М. Аглямов, Зульфат, М. Галиев, З. Мансуров).В 

поэзии происходит уход от «громкой» поэзии, публицистичности. Художественные искания в 

области форм и стилей отражаются в тяге к философичности, обращении фольклорно-

мифологическим началам (И. Юзеев, М. Аглямов, Зульфат, Р.Файзуллин и др.). 

Драматургия этих лет сильна обращением к народной жизни и народному характеру (Х. 

Вахит, А. Гилязов, Ш. Хусаинов, И. Юзеев, Т. Миннуллин и др.). 

Творчество Т.Миннуллина и его основные черты («Нигез ташлары» («Камни фундамента»), 

«Дуслар җыелган җирдҽ» («Место, где собираются друзя»), «Үзебез сайлаган язмыш» («Судьбы, 

которые мы выбираем»), «Ай булмаса – йолдыз бар» («Нет луны – нам светят звезды!»), 

«Ҽлдермештҽн Ҽлмҽндҽр» («Альмандар из Альдермыша»), «Моңлы бер җыр» («Грустная песня») 

и другие). 

Проблемы возрождения и сохранения нации в драматургии Т. Миннуллина («Илгизҽр плюс 

Вера» («Ильгизар плюс Вера»), «Тҿш» («Сон»)). Своеобразие национального эстетического 

идеала. 

В 1980–1990 гг. возникает тема ответственности общества за судьбу и счастье человека. Она 

приводит к самоотрицанию социалистического реализма. В творчестве некоторых писателей 

приемы, присущие социалистическому реализму, приобретают публицистическую 

направленность (Г. Баширов, Г. Ахунов). 
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РАЗДЕЛ 8. ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА ХХ-ХХI ВВ (1990-2016 ГГ.). 

Период ознаменовался сменой художественных парадигм, что проявляется в ряде тенденций, 

обнаруживаемых на разных уровнях литературного процесса. Качественно изменяется 

психологизм: психология персонажей раскрывается не столько как отражение внешних 

социальных процессов, сколько как выражение духовной жизни человека в широком 

философском значении. Трансформируется критическое начало в литературе: предметом 

критического отношения становится тоталитарное прошлое (писатели обращаются к проблеме 

человека в тоталитарной системе), постсоветская действительность. Отсюда - публицистическая 

направленность многих произведений. Вместе с тем, наблюдается повышенный интерес к 

национальной тематике (истории, мифологии, религии), стремление авторов выявить константы 

национальной культуры, найти основы национальной идентичности. Художественные поиски в 

этом направлении различны. 

Новые тенденции в прозе проявляются в воссоздании чудовищных знаков распада и 

деградации человека и общества (роман «Балта кем кулында?» («В чьих руках топор?», 1989) А. 

Гилязова), как слияние социального и экзистенциального начал при оценке опыта тоталитарного 

прошлого (роман–трилогия «Саташып аткан таң» («Заблудившийся рассвет», 2003) Ф. Сафина, и 

др.), в осуждении культа личности (повесть «Колыма хикҽялҽре» («Колымские рассказы», 1989) 

И. Салахова; роман «Ягез, бер дога» («Давайте, помолимся!», 1991–93) А. Гилязова). В татарской 

прозе рубежа веков резко усилилось ощущение неслаженности в обществе, в душе современника, 

которое интерпретируется на фоне идеологических перекосов. Исторические романы, наряду с 

переосмыслением далекой и близкой истории народа, отличаются стремлением освободить 

человека от догматов, иллюзий, касающихся прошлого татарского народа. 

Появление произведений, не вписывающихся в рамки реалистической или романтической 

парадигмы. Повести Ф. Байрамовой экзистенциально– психологического плана («Болын» («Луг» , 

1983), «Битлек» («Маска», 1983),«Күл балыгы» («Водяная», 1984) и др.) расширили жанровую 

парадигму татарской прозы, открыли новые возможности использования приемов психологизма, 

символов и метафорических образов. Религиозная и мифологическая символика, соединяясь с 

социальной конкретикой, образовали философское поле повестей, в которых Байрамова с 

помощью различных художественных приемов (субъективизация повествования, 

«поток сознания», пограничные состояния героев – сны, галлюцинации, бред) раскрывает 

перед читателем имманентную, не детерминированную внешними обстоятельствами психологию 

человека, что на фоне сложившейся в советской литературе традиции детерминизма 

представляется как художественное новаторство. 

Ряд авторов обращается к национальным мифам и архетипам (Н. Гыйматдинова, Г. 

Гильманов, Ф. Байрамова). В прозе этих писателей изображение картин реальной жизни 

сопрягается с мифологической фантастикой: мифологический код позволяет авторам выйти за 

пределы современности к внеисторическим универсалиям. Этот инвариантный прием по-разному 

репрезентируется в произведениях названных писателей, которые могут быть отнесены к 

неомифологическому направлению.В произведениях Н. Гыйматдиновой герои оказываются на 

границе двух миров – реального и фантастического. Первый становится объектом критического 

изображения, зачастую нарочито утрированного (пьянство, утрата нравственного чувства и др.); 

второй – предметом идеализации: мир любви, доброты, святости. Прием контраста становится 

основным структурообразующим приемом, выводя читателя, в конечном итоге, к этическим и 

эстетическим антиномиям: Добро и Зло, Красота и Безобразие, Белое и Черное (как символы 

Добра и Зла соответственно). Другой вариант использования мифологического кода представляет 

роман Г. Гильманова «Албастылар»(«Лесные демоны», 2001). Ирреальный, фантастический мир, в 

котором живут мифологические существа – албастылар –  приобретает у писателя 

символическое значение: это темная сторона человеческой души, которая есть в каждом человеке. 

Противостояние героя повести темным силам – своего рода поединок со своей «тенью» (в 

архетипическом значении), что позволяет говорить о притчевости романа Г. Гильманова. 

Актуализация мифа и архетипа в современной татарской прозе в ряде случаев выражается в 

попытке авторов соединить мифологический и религиозный коды, как, например, в повести Ф. 

Байрамовой «Алыплар илендҽ» («В стране Алыпов», 2002), в которой мифологические персонажи 

– алыпы – исповедают ценности ислама и прививают их главному герою – Камилю. Ее же роман 

«Соңгы намаз» («Последний намаз») является образцом религиозной литературы. 
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Многообразие жанров и жанровых форм в поэзии этих лет. Попытки возрождения традиций 

суфийской поэзии, средневековых восточных жанров и жанровых форм, модернистских 

экспериментов первой трети ХХ века. 

Постмодернистские элементы   в   стихах,   пристальный   интерес   к«вечным» темам, 

стремление синтезировать традиций и поэтических новаций (Р. Зайдулла, Р.Аймат, Л. 

Гибадуллина, Йолдыз, и др.) 

Тяготение к философской и психологической глубине являются отличительной чертой 

современной татарской литературы. Стремление к изображению национальной картины мира, 

воссозданию национального характера и даже образа нации стало знаковым явлением. 

Осуществляется диалог разных жанровых парадигм. Так, в творчестве З. Хакима отчетливо 

проявляются две линии: социально-философская и сатирическая. Повесть 

«Курку» («Страх») и роман «Гҿнаһ» («Грех») – яркие примеры социально- философской 

прозы. Сатирическая линия в прозе З. Хакима представлена романом «Агымсуда ни булмас» («Что 

не встретишь в текучей воде», 1995) и повестью «Кишер басуы» («Морковное поле», 1995). Прием 

игры во многом определяет поэтику этих произведений. Мир людей изображается как своего рода 

«антимир», в котором нет места традиционным для татарской деревни ценностям.   Разрушение   

этих   ценностей   осмысливается   в   социально- историческом контексте, детерминируется 

периодом социальной смуты рубежа 1980 - 1990-х гг. 

Условно-метафорическая и ассоциативная проза в татарской литературе. Социальная 

антиутопия (З. Хаким «Кишер басуы» («Морковное поле»)), социально-психологическая 

антиутопия Ф. Латифи («Бҽйсез этлҽрне атарга» («Непривязанных собак отстрелять»)), социально-

философская антиутопия (М. Кабиров «Сары йортлар сере» («Тайна желтых домов»)). 

Трансформация классических парадигм художественности. Например, в повести М. Кабирова 

«Мҽхҽббҽттҽн җырлар кала» («Песни остаются от любви», 2004) сюжетообразующая история 

любви героев Тагира и Гульзили становится своего рода аллюзией, отсылающей читателя к 

традиционному мотиву любви в средневековой восточной литературе. Вместе с тем, история 

необыкновенной любви переплетается с трагической историей межнациональных конфликтов, 

Чернобыльской аварии, чеченской войны. В парадигму романтических повестей (А.Салах, 

Р.Башар и др.) вписываются экзистенциальные принципы восприятия окружающего мира, изменяя 

ценностные ориентации произведений. 

Основным лейтмотивом татарской литературы данного периода выступает судьба нации, 

который обеспечивает интертекстуальную связь с литературой начала ХХ века. Поэты и писатели, 

драматурги различными способами стремятся выразить свое мнение и мнение определенной части 

общества относительно данной проблематики. 

РАЗДЕЛ 9. ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Род и жанр литературы. Литературные роды: эпос, лирика и драма. Жанр. «Память жанра». 

Эпические жанры: роман, повесть, рассказ. Лирические жанры: пейзажная лирика, гражданская 

лирика, интимная лирика, философская лирика. Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. 

Лиро-эпические жанры: сюжетное стихотворение, басня, баллада, нэсер (проза в стихах), поэма. 

Образность в литературном произведении. Образ, символ, деталь, аллегория. Образы людей: 

главный герой, второстепенный герой, персонажи, участвующие в действии, собирательные 

образы. Персонаж, характер, тип. Лирический герой, повествователь, лирическое ―я‖, образ 

автора, авторская позиция. Образы природы, образы-вещи, мифологические образы, 

фантастические образы, архетип. 

Литературное произведение. Форма и содержание. Содержание: событие, подтекст, 

контекст. Конфликт, сюжет, элементы сюжета. Композиция. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. 

Изображенный мир. Пейзаж, портрет. Психологизм. Место и время в художественном 

произведении, хронотоп. Текст: эпиграф, посвящение, сильная позиция. 

Литературное творчество. Художественные средства и стиль. Художественные приемы: 

повтор, параллелизм, противопоставление, ретроспекция. Языковые и стилистические средства 

(тропы, лексические, стилистические, фонетические средства). Художественная речь: 

повествование, диалог, монолог. Лирические отступления. Особенности стихотворной и 

прозаической форм словесного выражения. Ритм, рифма, стих, строфа. Стихосложение. Формы 

смеха: юмор, сатира, сарказм. Авторский стиль: юмористический, трагический, 

экзистенциальный, публицистический и др. начала. 
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История литературы. Традєцєє є новаторство. Релєгєоѓная лєтература, светская 
лєтература. 

Литературный процесс. Понятєе о лєтературном процессе є перєодах в раѓвєтєє 
лєтературы. 

Литературное направление и течение. Реализм. Романтизм. Модернизм. Просветительский 

реализм, критический реализм, социалистический реализм. Крестьянский реализм, 

сентиментальный реализм, интеллектуальный реализм как течения неореализма. Импрессионизм.        

Экспрессионизм.        Гисъянизм. Символизм.Экзистенциализм. 

РАЗДЕЛ 10. ОБЗОРНЫЕ ТЕМЫ 

Историко-литературные сведения о тюрках и предках татар. Этапы развития древней и 

средневековой тюрко-татарской литературы. 

Булгаро-татарская литература (XII- первая пол.ХIII вв.), поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф». 

Тюрко-татарская литература золотоордынского периода. 

Общая характеристика татарской литературы периода Казанского ханства. 

Литература позднего Средневековья. Просветительское движение у татар. 

Научная и литературная деятельность Каюма Насыри(1825-1902). Становление 

просветительской литературы. 

Татарская литература начала XX века. 

Жизнь и творчество Габдуллы Тукая (1886-1913). Жизнь и творчество Дардменда (1859-

1921). 

Жизнь и творчество С.Рамиева (1880-1926) 

Жизнь и творчество Фатиха Амирхана(1886-1926). Жизнь и творчество Гаяза Исхаки (1878–

1954). 

Жизнь и творчество Галимджана Ибрагимова (1887-1938) 

Татарская литература после 1917 года. Возникновение нового направления в искусстве 

слова, основанного на идеологии диктатуры пролетариата. 

Этапы творчества Х. Такташа (1901-1931). Жизнь и творчество К. Тинчурина. 

Многообразие творческих методов и направлений в 1920-30-х гг. Этапы творчества Х. 

Туфана (1900-1981). 

Великая Отечественная война, ее влияние на литературу. Жизнь и творчество М. Джалиля 

(1906-1944). Татарская литература послевоенного времени. Жизнь и творчество А. Еники (1909-

2000). 

Возвращение татарской литературы к национальным традициям в 1960- 1980 гг. Поэзия. 

Драматургия. 

Творчество Т. Миннуллина. Творчество Ш. Хусаинова. 

Возникновение новых жанров, появление новых тем, мотивов и 

литературных форм в прозе и поэзии. 

Проза А. Гилязова. Проза М. Магдиева. Поэзия Р. Файзуллина. Поэзия М. Аглямова. 

Творчество И. Юзеева. 

Трансформация татарской литературы на рубеже ХХ-ХХI веков: критическая оценка 

советского и постсоветского времени, переосмысление далекой и близкой истории народа. 

Мировой литературный процесс. Различные связи между татарской, русской и зарубежной 

литературами. Вечные темы и образы. 

       РАЗДЕЛ 11.РАЗВИТИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ. 

Развитие устной и письменной речи учащихся в 10-11 классах охватывает следующие 

направления: 

Рецептивная деятельность как основы развития читательских компетенций школьников: 

осмысленное, творческое, выразительное чтения художественных произведений различных 

жанров, чтение стихотворных текстов или отрывки из прозаических текстов наизусть; рассказ о 

жизненном пути и творчестве писателя (выборочно или предложенного автора), об отдельном 

периоде истории татарской литературы; определение принадлежности художественного 

произведения к одному из литературных родов и жанров, направлений и течений. 
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Репродуктивная деятельность как формы погружения в художественную структуру 

произведения: устный комментарий к тексту; целенаправленная работа с источниками 

информации (словари, справочники, энциклопедии, электронные средства); обращение к 

материалам периодической печати; конспектирование и тезирование. 

Поисковая деятельность как виды творческого осмысления поэтики писателя и эпохи: 

поиск ответов на проблемные вопросы; составление плана; написание рецензии на 

художественное произведение; написание изложения с элементами сочинения; словесное 

рисование и устное мини-сочинение или доклад-сообщение. 

Исследовательская деятельность как виды развернутого размышления о художественном 

творчестве и периоде литературы: анализ литературного текста в целом; оценка отдельных 

периодов истории татарской литературы; сопоставление различных этапов истории литературы; 

рефераты и индивидуальные проектные исследовательские работы; сочинение по литературному 

произведению, по творчеству пистеля (или поэта), по историко-культурным явлениям. 

 

 

2.2.1.7. Иностранный язык (английский) 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 

заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык» могут быть реализованы 

самые разнообразные межпредметные связи. 

Базовый уровень Коммуникативные умения Говорение Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи 

в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение 

запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями 

и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Дєалог/полєлог в сєтуацєях офєцєального общенєя, краткєѕ комментарєѕ точкє ѓренєя 
другого человека. Интервью. Обмен, проверка є подтверђденєе собранноѕ фактєческоѕ 
єнформацєє. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение 

передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с 

опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, 

сообщение, объявление, презентация. 

Уменєе предоставлять фактєческую єнформацєю. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического 

и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, 

тексты рекламных видеороликов. 

Полное є точное воспрєятєе єнформацєє в распространенных коммунєкатєвных 
сєтуацєях. Обобщенєе прослушанноѕ єнформацєє. 
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Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

текстыразличных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 

газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 

информационных Интернет-сайтах. 

Уменєе чєтать є достаточно хорошо понємать простые аутентєчные тексты 
раѓлєчных стєлеѕ (публєцєстєческого, худођественного, раѓговорного, научного, офєцєально-
делового) є ђанров (расскаѓ, роман, статья научно-популярного характера, деловая 
перепєска). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение 

описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение 

письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии. 

Напєсанєе отѓыва на фєльм єлє кнєгу. Уменєе пєсьменно сообщать свое мненєе по 
поводу фактєческоѕ єнформацєє в рамках єѓученноѕ тематєкє. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 

отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Проєѓношенєе     ѓвуков      англєѕского      яѓыка      беѓ      вырађенного      акцента. 

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 употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребленєе в речє эмфатєческєх конструкцєѕ (напрємер, It’s him who took the money 
―It’s time you talked to her). Употребленєе в речє предлођенєѕ с конструкцєямє … as; not so … as; 
either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи 

Распоѓнаванєе є употребленєе в речє лексєческєх едєнєц в рамках тем, включенных в 
раѓдел «Предметное содерђанєе речє», в том чєсле в сєтуацєях формального є неформального 
общенєя. Распоѓнаванєе є употребленєе в речє наєболее распространенных устоѕчєвых 
словосочетанєѕ, оценочноѕ лексєкє, реплєк-клєше речевого этєкета. Распоѓнаванєе є 
употребленєе в речє наєболее распространенных фраѓовых глаголов (look after, give up, be over, 
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write down get on). Определенєе частє речє по аффєксу. Распоѓнаванєе є употребленєе в речє 
раѓлєчных средств свяѓє для обеспеченєя целостностє выскаѓыванєя. Распоѓнаванєе є 
єспольѓованєе в речє устоѕчєвых вырађенєѕ є фраѓ (collocations – get to know somebody, keep in 
touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раѓдел 

«Предметное содерђанєе речє». 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашнєе обяѓанностє. Покупкє. Общенєе в семье є в школе. 

Семеѕные традєцєє. Общенєе с друѓьямє є ѓнакомымє. Перепєска с друѓьямє. 

Здоровье. Посещенєе врача. Здоровыѕ обраѓ ђєѓнє. 

Спорт. Актєвныѕ отдых. Экстремальные вєды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенностє городскоѕ є сельскоѕ ђєѓнє в Россєє є странах 
єѓучаемого яѓыка. Городская єнфраструктура. Сельское хоѓяѕство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые єнформацєонные 
технологєє. 

Природа и экология. Прєродные ресурсы. Воѓобновляемые єсточнєкє энергєє. Иѓмененєе 
клємата є глобальное потепленєе. Знаменєтые прєродные ѓаповеднєкє Россєє є мєра. 

Современная молодежь. Увлеченєя є єнтересы. Свяѓь с предыдущємє поколенєямє. 

Обраѓовательные поеѓдкє. 

Профессии. Современные профессєє. Планы на будущее, проблемы выбора профессєє. 

Обраѓованєе є профессєє. 

Страны изучаемого языка. Географєческое полођенєе, клємат, населенєе, крупные города, 
достопрємечательностє. Путешествєе по своеѕ стране є ѓа рубеђом. Праѓднєкє є 
ѓнаменательные даты в Россєє є странах єѓучаемого яѓыка. 

Иностранные языки. Иѓученєе єностранных яѓыков. Иностранные яѓыкє в 
профессєональноѕ деятельностє є для повседневного общенєя. Выдающєеся лєчностє, 
повлєявшєе на раѓвєтєе культуры є наукє Россєє є стран єѓучаемого яѓыка. 

Углубленый 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 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 
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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. 

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. Раѓвєтєе города є регєонов. 

Научно-технический прогресс. Дєстанцєонное обраѓованєе. Робототехнєка. 

Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения 

климата. Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. 

Современная молодежь. Молодеђные субкультуры. Молодеђные органєѓацєє. 

Система ценностей. Волонтерство. 

Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся 

личности в истории стран изучаемого языка. Искусство. 

Современные профессии. Профессєє будущего. Карьера є семья. Успех в профессєє. 

Иностранные    языки.     Раѓвєтєе     яѓыка.     Дєалекты.     Молодеђныѕ     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. 

 

2.2.1.8. Второй иностранный язык (Китайский язык) 

Базовый уровень  

Речевая компетенция 

Говорение 

 

Диалогическая речь 



904 

 
 

Проєсходєт совершенствованєе такєх речевых уменєѕ, как уменєе вступєть в дєалог, поддерђать 
дєалог, вестє дєалог этєкетного характера, дєалог-расспрос, дєалог-побуђденєе к деѕствєю на 
основе нового лексєческого є грамматєческого матерєала в рамках освоенноѕ тематєкє, 
раѓвєтєе уменєѕ вестє комбєнєрованныѕ дєалог (сочетанєе раѓных тєпов дєалогов) на основе 
тематєкє учебного общенєя, в сєтуацєях офєцєального є неофєцєального повседневного 
общенєя. 

Объем дєалога –  6-7 реплєк со стороны кађдого учащегося. 

Монологическая речь 

Раѓвєтєе монологєческоѕ речє предусматрєвает совершенствованєе уменєѕ:продуцєрованєе 
свяѓанных выскаѓыванєѕ с єспольѓованєем основных коммунєкатєвных тєпов речє (опєсанєе, 
повествованєе, рассуђденєе, характерєстєка); передачу основного содерђанєя 
прочєтанного/увєденного с вырађенєем своего отношенєя, своеѕ оценкє, аргументацєє; 
самостоятельное выскаѓыванєе в свяѓє с прочєтанным текстом, полученнымє реѓультатамє 
проектноѕ работы; рассуђденєе о фактах/событєях, об особенностях культуры своеѕ страны є 
страны/стран єѓучаемого яѓыка. 

Объем монологєческого выскаѓыванєя – 12-15 фраѓ. Продолђєтельность монологєческого 
выскаѓыванєя –  1–1,5 мєнуты. 

 

Аудирование 

Владенєе уменєямє воспрєнємать на слух єнояѓычныѕ текст предусматрєвает понєманєе 
аутентєчных текстов с раѓноѕ глубєноѕ пронєкновенєя в єх содерђанєе (с понєманєем 
основного содерђанєя, с выборочным понєманєем є полным понєманєем текста) в ѓавєсємостє 
от коммунєкатєвноѕ ѓадачє є функцєонального тєпа текста (прагматєческєе, єнформацєонные). 
Прє этом предусматрєвается совершенствованєе уменєѕ: выделять основную мысль, выбєрать 
главные факты в воспрєнємаемом на слух тексте, выборочно понємать необходємую 
єнформацєю в сообщенєях прагматєческого характера с опороѕ на яѓыковую догадку, контекст. 
Коммунєкатєвная направленность обученєя обусловлєвает єспольѓованєе следующєх 
функцєональных стєлеѕ є тєпов текстов: прагматєческєѕ, научно-популярныѕ, гаѓетно-
публєцєстєческєѕ, раѓговорныѕ.  

Содерђанєе текстов долђно соответствовать воѓрастным особенностям є єнтересам учащєхся, 
єметь обраѓовательную є воспєтательную ценность. Время ѓвучанєя текстов для аудєрованєя – 
до 3-х мєнут. 

Аудєрованєе с понєманєем основного содерђанєя текста є с выборочным понєманєем нуђноѕ, 
єнтересующеѕ єлє ѓапрашєваемоѕ єнформацєє осуществляется на неслођных аутентєчных 
текстах, содерђащєх наряду с єѓученнымє є некоторое колєчество (2-3%) неѓнакомых яѓыковых 
явленєѕ, о ѓначенєє которых учащєѕся мођет догадаться.  

Чтение 

Школьнєкє учатся чєтать є понємать аутентєчные тексты с раѓлєчноѕ глубєноѕ є точностью 
пронєкновенєя в єх содерђанєе (в ѓавєсємостє от вєда чтенєя): с понєманєем основного 
содерђанєя текста объемом до 600 ѓнаков (оѓнакомєтельное чтенєе); с полным понєманєем 
содерђанєя текста объемом до 300 ѓнаков (єѓучающее чтенєе); с выборочным понєманєем 
нуђноѕ єлє єнтересующеѕ єнформацєє єѓ текста объемом до 350 ѓнаков 
(просмотровое/поєсковое чтенєе). Жанры текстов, предлагаемых для чтенєя: прагматєческєе, 
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худођественные, єнформацєонные, научно-популярные. Тєпы текстов: расскаѓ, отрывок єѓ 
худођественного проєѓведенєя, єнтервью, статья є др. 

Чтенєе с понєманєем основного содерђанєя текста є с выборочным понєманєем нуђноѕ, 
єнтересующеѕ єлє ѓапрашєваемоѕ єнформацєє осуществляется на аутентєчных текстах, 
содерђащєх наряду с єѓученнымє є некоторое колєчество (2-3%) неѓнакомых яѓыковых явленєѕ, 
о ѓначенєє которых учащєѕся мођет догадаться.  

Содерђанєе текстов долђно соответствовать воѓрастным особенностям є єнтересам учащєхся, 
єметь обраѓовательную є воспєтательную ценность, воѓдеѕствовать на эмоцєональную сферу 
школьнєков.  

Неѓавєсємо от вєда чтенєя воѓмођно єспольѓованєе двуяѓычного словаря. 

 

Письменная речь 

Овладенєе пєсьменноѕ речью предусматрєвает совершенствованєе следующєх уменєѕ: делать 
выпєскє єѓ текста; пєсать короткєе поѓдравленєя с днем рођденєя, другємєпраѓднєкамє 
(объемом до 40 ѓнаков); ѓаполнять анкету (укаѓывать ємя, фамєлєю, пол, воѓраст, грађданство, 
адрес); пєсать лєчное пєсьмо с опороѕ є беѓ опоры на обраѓец (расспрашєвать адресат о его 
ђєѓнє, делах, сообщать то ђе о себе, вырађать благодарность, просьбу)с употребленєем формул 
речевого этєкетапрєнятых в стране/странах єѓучаемого яѓыка (объем лєчного пєсьма – 60-70 
ѓнаков); составлять план устного сообщенєя, пєсьменное сообщенєе єлє пєсьменное 
выскаѓыванєе в соответствєє с коммунєкатєвноѕ ѓадачеѕ (объем – до 180 ѓнаков). 
Формєрованєе є раѓвєтєе навыков напєсанєя автобєографєє/реѓюме; напєсанєя 
аргументєрованного сообщенєя/выскаѓыванєя; комментєрованєя/вырађенєя своего отношенєя 
к поставленному вопросу/проблеме. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Иероглифика и пунктуация 

Учащєеся среднеѕ школы раѓвєвают є совершенствуют навыкє єероглєфєческого пєсьма є 
соблюденєя правєл пунктуацєє, продолђают ѓнакомється с традєцєоннымнапєсанєем 
єероглєфов, прєнятом на Таѕване, в Гонконге є Сєнгапуре. 

 

Фонетическая сторона речи 

Школьнєкє раѓвєвают є совершенствуют навыкє адекватного проєѓношенєя є раѓлєченєя на слух 
всех ѓвуков є тонов кєтаѕского яѓыка, углубляют ѓнанєя о структуре кєтаѕского слога, 
сочетаемостє єнєцєалеѕ є фєналеѕ, правєлах чтенєя транскрєпцєє єероглєфєческого ѓнака 
(пєньєнь), соблюдают правєльныѕ тональныѕ рєсунок однослођных, двуслођных є 
многослођных слов є соотношенєе ударенєя слогов в словах є рєтмєческєх группах, правєла 
проєѓношенєя слогов внутрє рєтмєческєх групп, правєла єѓмененєя тона,правєльную єнтонацєю 
в раѓлєчных тєпах предлођенєѕ, мелодєку слођных предлођенєѕ, переспросов, уточненєѕ, 
ѓнакомятся с правєламє транскрєпцєонноѕ сєстемы Палладєя. 

 

Лексическая сторона речи 
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Учащєеся раѓвєвают є совершенствуют навыкє употребленєя в речє лексєческєх едєнєц, 
обслуђєвающєх сєтуацєє общенєя в рамках тематєкє среднеѕ школы, наєболее 
распространенных устоѕчєвых словосочетанєѕ, оценочноѕ лексєкє, реплєк-клєше речевого 
этєкета, характерных для культуры страны/стран єѓучаемого яѓыка, кєтаѕскєх єдєоматєческєх 
вырађенєѕ, многоѓначных лексєческєх едєнєц в несколькєх ѓначенєях, сєнонємов є антонємов, 
єнтернацєональных лексєческєх едєнєц; расшєряют объем продуктєвного є рецептєвного 
лексєческого ѓапаса ѓа счет лексєческєх средств, обслуђєвающєх новые темы, проблемы є 
сєтуацєє общенєя до 1200-1500 лексєческєх едєнєц.  

Грамматическая сторона речи 

Школьнєкє раѓвєвают є совершенствуют навыкє употребленєя в речє єѓученных в основноѕ 
школе грамматєческєх явленєѕ. Учащєеся овладевают новымє грамматєческємє 
явленєямє:чєслєтельные (свыше 100 млн.), предлођенєя появленєя є єсчеѓновенєя, вырађенєе 
подобєя, вырађенєе сравненєя, вырађенєе пассєвного ѓначенєя, єнверсєя прямого дополненєя 

(в т.ч. с предлогом 把), дополнєтельные элементы(реѓультата, колєчества, 
воѓмођностє/невоѓмођностє совершенєя деѕствєя, направленєя (простоѕ є слођныѕ)), 

конструкцєє с парнымє союѓамє, грамматєческєе конструкцєє тєпа «只有。。。才。。。»， «除

了。。。以外»， «要是。。。就。。。» є  т.п. 

 

Углубленный уровень 

Говорение 

Диалогическая речь  

Проєсходєт совершенствованєе такєх речевых уменєѕ, как уменєе вступєть в дєалог, поддерђать 
дєалог, вестє дєалог этєкетного характера, дєалог-расспрос, дєалог-побуђденєе к деѕствєю на 
основе нового лексєческого є грамматєческого матерєала в рамках освоенноѕ тематєкє, 
раѓвєтєе уменєѕ вестє комбєнєрованныѕ дєалог (сочетанєе раѓных тєпов дєалогов) на основе 
тематєкє учебного общенєя, в сєтуацєях офєцєального є неофєцєального повседневного 
общенєя, раѓвєтєе уменєѕ вестє дєалог в вєде полєлога, в том чєсле в форме дєскуссєє, с 
соблюденєем норм речевого этєкета, прєнятых в стране/странах єѓучаемого яѓыка. Объем 
дєалога – до 10 реплєк со стороны кађдого учащегося.  

Монологическая речь  

Раѓвєтєе монологєческоѕ речє предусматрєвает совершенствованєе уменєѕ продуцєровать 
свяѓанные выскаѓыванєя с єспольѓованєем основных коммунєкатєвных тєпов речє (опєсанєе, 
повествованєе, рассуђденєе, характерєстєка); передавать основное содерђанєе 
прочєтанного/увєденного с вырађенєем своего отношенєя, своеѕ оценкє, аргументацєє; 
самостоятельного выскаѓыванєя в свяѓє с прочєтанным текстом, полученнымє реѓультатамє 
проектноѕ работы; рассуђденєя о фактах/событєях, об особенностях культуры 20 своеѕ страны є 
страны/стран єѓучаемого яѓыка; аналєѓєровать раѓлєчные факты, вѓгляды, точкє ѓренєя є на этоѕ 
основе єнтерпретєровать полученную єнформацєю. Объем монологєческого выскаѓыванєя – 15-
17 фраѓ. Продолђєтельность монологєческого выскаѓыванєя – 1,5-2 мєнуты.  

Аудирование 

Владенєе уменєямє воспрєнємать на слух єнояѓычныѕ текст предусматрєвает понєманєе 
аутентєчных текстов с раѓноѕ глубєноѕ пронєкновенєя в єх содерђанєе (с понєманєем 
основного содерђанєя, с выборочным понєманєем є полным понєманєем текста) в ѓавєсємостє 
от коммунєкатєвноѕ ѓадачє є функцєонального тєпа текста (прагматєческєе, єнформацєонные). 
Прє этом предусматрєвается совершенствованєе уменєѕ: выделять основную мысль, выбєрать 
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главные факты в воспрєнємаемом на слух тексте, выборочно понємать необходємую 
єнформацєю в сообщенєях прагматєческого характера с опороѕ на яѓыковую догадку, контекст. 
Коммунєкатєвная направленность обученєя обусловлєвает єспольѓованєе следующєх 
функцєональных стєлеѕ є тєпов текстов: прагматєческєѕ, научнопопулярныѕ, гаѓетно-
публєцєстєческєѕ, раѓговорныѕ. Содерђанєе текстов долђно соответствовать воѓрастным 
особенностям є єнтересам учащєхся, єметь обраѓовательную є воспєтательную ценность. 
Аудєрованєе с понєманєем основного содерђанєя текста є с выборочным понєманєем нуђноѕ, 
єнтересующеѕ єлє ѓапрашєваемоѕ єнформацєє осуществляется на неслођных аутентєчных 
текстах, содерђащєх наряду с єѓученнымє є некоторое колєчество (2-3%) неѓнакомых яѓыковых 
явленєѕ, о ѓначенєє которых учащєѕся мођет догадаться. Выборочное понєманєе на слух 
необходємоѕ єнформацєє в объявленєях, єнформацєонноѕ рекламе, ѓначємоѕ/ѓапрашєваемоѕ 
єнформацєє єѓ аутентєчных аудєо- є вєдеотекстов. Полное понєманєе текстов монологєческого 
є дєалогєческого характера в наєболее тєпєчных сєтуацєях элементарного профессєонального 
общенєя. Время ѓвучанєя текстов для аудєрованєя – до 3,5 мєнут.  

Чтение 

Школьнєкє учатся чєтать є понємать аутентєчные тексты с раѓлєчноѕ глубєноѕ є точностью 
пронєкновенєя в єх содерђанєе (в ѓавєсємостє от вєда чтенєя): с понєманєем основного 
содерђанєя текста объемом до 700 ѓнаков (оѓнакомєтельное чтенєе); с полным понєманєем 
содерђанєя текста объемом до 400 ѓнаков (єѓучающее чтенєе); с выборочным понєманєем 
нуђноѕ єлє єнтересующеѕ єнформацєє єѓ текста объемом до 450 ѓнаков 
(просмотровое/поєсковое чтенєе). Жанры текстов, предлагаемых для чтенєя: прагматєческєе, 
худођественные, єнформацєонные, научно-популярные. Тєпы текстов: расскаѓ, отрывок єѓ 
худођественного проєѓведенєя, єнтервью, статья є др. 21 Чтенєе с понєманєем основного 
содерђанєя текста є с выборочным понєманєем нуђноѕ, єнтересующеѕ єлє ѓапрашєваемоѕ 
єнформацєє осуществляется на аутентєчных текстах, содерђащєх наряду с єѓученнымє є 
некоторое колєчество (3-3,5%) неѓнакомых яѓыковых явленєѕ, о ѓначенєє которых учащєѕся 
мођет догадаться на основе яѓыковоѕ єлє контекстуальноѕ догадакє. Содерђанєе текстов 
долђно соответствовать воѓрастным особенностям є єнтересам учащєхся, єметь 
обраѓовательную є воспєтательную ценность, воѓдеѕствовать на эмоцєональную сферу 
школьнєков. Неѓавєсємо от вєда чтенєя воѓмођно єспольѓованєе двуяѓычного словаря.  

Письменная речь 

Овладенєе пєсьменноѕ речью предусматрєвает совершенствованєе следующєх уменєѕ: делать 
выпєскє єѓ текста; пєсать поѓдравленєя с днем рођденєя, другємє праѓднєкамє (объемом до 60 
ѓнаков); ѓаполнять анкету (укаѓывать ємя, фамєлєю, пол, воѓраст, грађданство, адрес, род 
ѓанятєѕ); пєсать лєчное пєсьмо с опороѕ є беѓ опоры на обраѓец (расспрашєвать адресат о его 
ђєѓнє, делах, сообщать то ђе о себе, вырађать благодарность, просьбы) с употребленєем формул 
речевого этєкета, прєнятых в стране/странах єѓучаемого яѓыка с єѓлођенєем новостеѕ; 
расскаѓом об отдельных фактах є событєях своеѕ ђєѓнє; вырађенєем своєх суђденєѕ є чувств; 
опєсанєем планов на будущее є расспросе об аналогєчноѕ єнформацєє партнера по 
пєсьменному общенєю (объем лєчного пєсьма – 80-100 ѓнаков); составлять план устного 
сообщенєя, пєсьменное сообщенєе єлє пєсьменное выскаѓыванєе в соответствєє с 
коммунєкатєвноѕ ѓадачеѕ (объем – до 200 ѓнаков). Совершенствованєе навыков напєсанєя 
автобєографєє/реѓюме; напєсанєя аргументєрованного сообщенєя/выскаѓыванєя; 
комментєрованєя/вырађенєя своего отношенєя к поставленному вопросу/проблеме.  

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Иероглифика и пунктуация 

Учащєеся среднеѕ школы совершенствуют навыкє єероглєфєческого пєсьма с соблюденєем 
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правєл пунктуацєє, свободно єдентєфєцєруют є правєльно оѓвучєвают прє чтенєє єѓученные 
ранее єероглєфы, ѓапєсывают по памятє єлє под дєктовку єѓученные ранее єероглєфы; 
аналєѓєруют єх состав по баѓовым элементам, аналєѓєруют єероглєфы по єх структурным тєпам 
(монограммы, гетерограммы, єдєограммы, фоноєдеограммы), выделяют в структуре єероглєфа 
такєе компоненты как «ключ» є «фонетєк», ѓнают все баѓовые элементы єероглєфєческоѕ 
сєстемы кєтаѕского яѓыка, продолђают ѓнакомється с традєцєонным напєсанєем єероглєфов, 
прєнятом на Таѕване, в Гонконге є Сєнгапуре.  

Фонетическая сторона речи 

Школьнєкє совершенствуют навыкє аутентєчного проєѓношенєя є раѓлєченєя на слух всех ѓвуков 
є тонов кєтаѕского яѓыка, углубляют ѓнанєя о структуре кєтаѕского слога, сочетаемостє 
єнєцєалеѕ є фєналеѕ, правєлах чтенєя транскрєпцєє єероглєфєческого ѓнака (пєньєнь), 
соблюдают правєльныѕ тональныѕ рєсунок однослођных, двуслођных є многослођных слов є 
соотношенєе ударенєя слогов в словах є рєтмєческєх группах, правєла проєѓношенєя слогов 
внутрє рєтмєческєх групп, правєла єѓмененєя тона, правєльную єнтонацєю в раѓлєчных тєпах 
предлођенєѕ, мелодєку слођных предлођенєѕ, переспросов, уточненєѕ, определяют отношенєе 
говорящего к чему-лєбо, его чувства є эмоцєє, которые преємущественно передаются в речє с 
помощью єнтонацєонно-рєтмєческого рєсунка; єспольѓуют матерєалы фонетєческєх 
аудєокурсов для самокоррекцєє; выраѓєтельно чєтают отрывкє єѓ худођественных 
проєѓведенєѕ, пьес с правєльноѕ расстановкоѕ пауѓ, словесного є фраѓового ударенєя, 
коммунєкатєвно-прєемлемым выбором єнтонацєонно-рєтмєческого рєсунка; продолђают 
ѓнакомється с правєламє транскрєпцєонноѕ сєстемы Палладєя.  

Лексическая сторона речи 

Учащєеся раѓвєвают є совершенствуют навыкє употребленєя в речє лексєческєх едєнєц, 
обслуђєвающєх сєтуацєє общенєя в рамках тематєкє среднеѕ школы, наєболее 
распространенных устоѕчєвых словосочетанєѕ, оценочноѕ лексєкє, реплєк-клєше речевого 
этєкета, характерных для культуры страны/стран єѓучаемого яѓыка, кєтаѕскєх єдєоматєческєх 
вырађенєѕ, многоѓначных лексєческєх едєнєц в несколькєх ѓначенєях, сєнонємов є антонємов, 
єнтернацєональных лексєческєх едєнєц; находєть способ передачє ѓначенєя кєтаѕскєх слов 
(включая реалєє) на русском яѓыке; опоѓнают беѓэквєвалентную лексєку, собєрают є 
сєстематєѓєруют кєтаѕскєе слова, необходємые для опєсанєя русскєх реалєѕ на кєтаѕском 
яѓыке; поясняют нацєонально-культурныѕ смысл беѓэквєвалентноѕ лексєкє кєтаѕского яѓыка на 
родном яѓыке; польѓуются однояѓычнымє (толковым словарем, лєнгвострановедческємє 
словарямє є справочнєкамє) є двуяѓычнымє словарямє; расшєряют объем продуктєвного є 
рецептєвного лексєческого ѓапаса ѓа счет лексєческєх средств, обслуђєвающєх новые темы, 
проблемы є сєтуацєє общенєя до 2000 лексєческєх едєнєц.  

Грамматическая сторона речи 

Школьнєкє раѓвєвают є совершенствуют навыкє употребленєя в речє ранее єѓученных в 
основноѕ школе грамматєческєх явленєѕ, определяют соотношенєе међду конкретным 
коммунєкатєвным наѓначенєем выскаѓыванєя є грамматєческєм наполненєем речевого 
проєѓведенєя; варьєруют грамматєческое оформленєе выскаѓыванєя прє єѓмененєє его 
коммунєкатєвного наѓначенєя; грамматєческє правєльно оформляют речь на кєтаѕском яѓыке в 
єѓучаемых сферах общенєя, не допуская ошєбок, препятствующєх речевому общенєю на яѓыке. 
Учащєеся овладевают новымє 23 грамматєческємє явленєямє: конструкцєє с парнымє союѓамє, 

грамматєческєе конструкцєє тєпа «既然…，就…»; «即使…，也…»; «无论…，都»…»; «不是…， 就

是…»; «宁可…，也…»; «越..., 越....»; «对...来说»; «又(即)...，又...»; «一边....， 一边...»; «连....都 (也) 

...»; «连....都 (也) 没/不....»; «该……了»; «....都/也....»; «…. 都 (也) 没/不....»; «是…的»; «不…了»; «都…

了» є т.д. 
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2.2.1.9. 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. 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую 

деятельность. В программе содержится примерный перечень практических работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те работы, которые считает 

наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных результатов. 

Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере.Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия 

«ресурсы» . Связь природных и экономических ресурсов. Человек как связующее звено между 

природными и экономическими ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни общества. Виды 

природных ресурсов, ресурсообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. 

Обеспеченность стран стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными 

ископаемыми и др. 

Земельный фонд мира, его структура. Обеспеченность человечества пресной водой, понятие о 

«водном голоде» на планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. Лесные 

ресурсы, их размещение по природным зонам и странам; масштабы обезлесения. Роль природных 

ресурсов Мирового океана в жизни человечества; марикультура. 

Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. Ресурсосберегающая, 

малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация вторичного сырья. 

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 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее изменения. 

Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли 

— от медленного до ускоренного. Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ 

в. Численность и размещение населения в разных регионах и странах мира. Депопуляционные 

процессы в развитых странах. Демографическая ситуация в России. Демографическая политика. 

Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. Расовый, этнический, 

религиозный, языковой, социальный состав населения мира, крупных стран и регионов. 

Особенности уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. Индекс 

развития человеческого потенциала (ИЧРП). 

Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные миграционные 

процессы в мире. Острая проблема социальной адаптации иммигрантов (США, Западная Европа, и 

т. д.). Понятие мультикультурализма. 

Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и регионов. Расселение 

населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации 

различных стран и регионов мира. Судьба мегалополисов. 

Мировая экономика. Понятие о НТР, еѐ характерные черты и составные части. Мировое 

хозяйство. Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 
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структура мировой экономики. Динамика и тенденции еѐ развития в начале XXI в. Четыре сектора 

мировой экономики. Факторы размещения производительных сил. 

Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно- сырьевые, 

индустриальные, постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. Государства — центры 

экономической мощи и «аутсайдеры» ; «полюсы» бедности;высокоразвитые страны Западной 

Европы; страны переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны 

внешнеориентированного развития. 

География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. Сельское 

хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная деятельность. 

Международное географическое разделение труда. Отрасли международной специализации стран 

и регионов мира. 

Экономическая интеграция в современном мире. Международная торговля — основные 

направления и структура. Главные центры мировой торговли. Глобализация мировой экономики. 

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). 

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 ресурсообеспеченностє страны (регєона, человечества) основнымє вєдамє ресурсов. 

Оценка долє єспольѓованєя альтернатєвных єсточнєков энергєє. Оценка перспектєв раѓвєтєя 
альтернатєвноѕ энергетєкє. 

Аналєѓ геоэкологєческоѕ сєтуацєє в отдельных странах є регєонах мєра. 

Аналєѓ техногенноѕ нагруѓкє на окруђающую среду. 

Характерєстєка полєтєко-географєческого полођенєя страны. 

Характерєстєка экономєко-географєческого полођенєя страны. 

Характерєстєка прєродно-ресурсного потенцєала страны. 

Классєфєкацєя стран мєра на основе аналєѓа полєтєческоѕ є экономєческоѕ карты мєра. 

Аналєѓ груѓооборота є пассађєропотока по основным транспортным магєстралям мєра. 

Выявленєе прєчєн неравномерностє хоѓяѕственного освоенєя раѓлєчных террєторєѕ. 

Составленєе экономєко-географєческоѕ характерєстєкє одноѕ єѓ отраслеѕ промышленностє. 

Прогноѓєрованєе єѓмененєя чєсленностє населенєя мєра є отдельных регєонов. 
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Определенєе состава є структуры населенєя на основе статєстєческєх данных. 

Выявленєе основных ѓакономерностеѕ расселенєя на основе аналєѓа фєѓєческоѕ є тематєческєх 
карт мєра. 

Оценка основных покаѓателеѕ уровня є качества ђєѓнє населенєя. 

Оценка эффектєвностє демографєческоѕ полєтєкє отдельных стран мєра (Россєя, Кєтаѕ, Индєя, 
Германєя, США) на основе статєстєческєх данных. 

Выявленєе є характерєстєка основных направленєѕ мєграцєє населенєя. 

Характерєстєка влєянєя рынков труда на раѓмещенєе предпрєятєѕ матерєальноѕ є 
нематерєальноѕ сферы. 

Аналєѓ участєя стран є регєонов мєра в међдународном географєческом раѓделенєє труда. 

Аналєѓ обеспеченностє предпрєятєямє сферы услуг отдельного регєона, страны, города. 

Определенєе међдународноѕ спецєалєѓацєє крупнеѕшєх стран є регєонов мєра. 

Аналєѓ међдународных экономєческєх свяѓеѕ страны. 

Аналєѓ є объясненєе особенностеѕ современного геополєтєческого є геоэкономєческого 
полођенєя Россєє. 

Определенєе основных направленєѕ внешнєх экономєческєх, полєтєческєх, культурных є 
научных свяѓеѕ Россєє с наєболее раѓвєтымє странамє мєра. 

Выявленєе на основе раѓлєчных єсточнєков єнформацєє прєорєтетных глобальных проблем 
человечества. Аргументацєя представленноѕ точкє ѓренєя. 

Аналєѓ међдународного сотруднєчества по решенєю глобальных проблем человечества. 

Аналєѓ међдународноѕ деятельностє по освоенєю малоєѓученных террєторєѕ. 

Отобрађенєе статєстєческєх данных в геоєнформацєонноѕ сєстеме єлє на картосхеме. 

Представленєе географєческоѕ єнформацєє в вєде таблєц, схем, графєков, дєаграмм, картосхем. 

2.2.1.10. История 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции 

нового учебно- методического комплекса по отечественной истории. 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в 

качестве учебного предмета в 10–11-х классах. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2014 гг. — 

(«История России»). 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное 

содержание «Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий 

курс«История России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой 

аттестации и вступительным испытаниям в вузы. 
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Общая характерєстєка прємерноѕ программы по єсторєє 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, 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 программы 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; 

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. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 

школьного исторического образования являются: 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; рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире; ценности гражданского общества – 

верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и 

ответственность; воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и 

патриотизма; общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в Новейшей истории. 

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образова- 

ния на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах:принцип научности, 

определяющий соответствие учебных единиц основным резуль- татам научных 

исследований; многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  исторический подход как основа формирования  содержания курса 

и межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-
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гуманитарного цикла; 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 

Сєтуацєя на Балканах. Сараевское убєѕство. Нападенєе Австро-Венгрєє на Сербєю. 
Вступленєе в воѕну Германєє, Россєє, Францєє, Велєкобрєтанєє, Японєє, Черногорєє, Бельгєє. 
Целє воѕны. Планы сторон. «Бег к морю». Срађенєе на Марне. Победа россєѕскоѕ армєє под 
Гумбєненом є порађенєе под Танненбергом. Наступленєе в Галєцєє. Морское срађенєе прє 
Гельголанде. Вступленєе в воѕну Османскоѕ ємперєє. Вступленєе в воѕну Болгарєє є Италєє. 
Порађенєе Сербєє. Четверноѕ союѓ (Центральные дерђавы). Верден. Отступленєе россєѕскоѕ 
армєє. Сомма. Воѕна в Месопотамєє. Геноцєд в Османскоѕ ємперєє. Ютландское срађенєе. 
Вступленєе в воѕну Румынєє. Брусєловскєѕ прорыв. Вступленєе в воѕну США. Революцєя 1917 г. 
є выход єѓ воѕны Россєє. 14 пунктов В. Вєльсона. Боє на Западном фронте. Воѕна в Аѓєє. 
Капєтуляцєя государств Четверного союѓа. Новые методы веденєя воѕны. Нацєоналєстєческая 
пропаганда. Борьба на єстощенєе. Участєе колонєѕ в европеѕскоѕ воѕне. Поѓєцєонная воѕна. 
Новые практєкє полєтєческого насєлєя: массовые вынуђденные переселенєя, геноцєд. 
Полєтєческєе, экономєческєе, соцєальные є культурные последствєя Первоѕ мєровоѕ воѕны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Обраѓованєе новых нацєональных государств. Народы бывшеѕ россєѕскоѕ ємперєє: 
неѓавєсємость є вхођденєе в СССР. Ноябрьская революцєя в Германєє. Веѕмарская республєка. 
Антєколонєальные выступленєя в Аѓєє є Северноѕ Афрєке. Обраѓованєе Комєнтерна. 
Венгерская советская республєка. Обраѓованєе республєкє в Турцєє є кемалєѓм. 

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 БрианаКеллога. 

 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветанєе. Воѓнєкновенєе массового общества. Лєберальные полєтєческєе ређємы. 
Рост влєянєя соцєалєстєческєх партєѕ є профсоюѓов. Авторєтарные ређємы в Европе: Польша 
є Испанєя. Б. Муссолєнє є єдеє фашєѓма. Прєход фашєстов к властє в Италєє.Соѓданєе 
фашєстского ређєма. Крєѓєс Матеоттє. Фашєстскєѕ ређєм в Италєє. 
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Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Кєтаѕ после Сєньхаѕскоѕ революцєє. Революцєя в Кєтае є Северныѕ поход. Ређєм Чан 
Каѕшє є грађданская воѕна с коммунєстамє. «Велєкєѕ поход» Красноѕ армєє Кєтая. 
Становленєе демократєческєх єнстєтутов є полєтєческоѕ сєстемы колонєальноѕ Индєє. 
Поєскє «єндєѕскоѕ нацєональноѕ єдеє». Нацєонально-освободєтельное двєђенєе в Индєє в 
1919–1939 гг. Индєѕскєѕ нацєональныѕ конгресс є М. Гандє. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта 

в США 

Начало Велєкоѕ депрессєє. Прєчєны Велєкоѕ депрессєє. Мєровоѕ экономєческєѕ крєѓєс. 
Соцєально-полєтєческєе последствєя Велєкоѕ депрессєє. Закат лєберальноѕ єдеологєє. Победа 
Ф Д. Руѓвельта на выборах в США. «Новыѕ курс» Ф.Д. Руѓвельта. Кеѕнсєанство. Государственное 
регулєрованєе экономєкє. Другєе стратегєє выхода єѓ мєрового экономєческого крєѓєса. 
Тоталєтарные экономєкє. Общественно-полєтєческое раѓвєтєе стран Латєнскоѕ Амерєкє. 

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 фашєѓмом в Австрєє є Францєє. VII Конгресс Комєнтерна. Полєтєка 
«Народного фронта». Революцєя в Испанєє. Победа «Народного фронта» в Испанєє. 
Франкєстскєѕ мятеђ є фашєстское вмешательство. Соцєальные преобраѓованєя в Испанєє. 
Полєтєка «невмешательства». Советская помощь Испанєє. Оборона Мадрєда. Срађенєя прє 
Гвадалахаре є на Эбро. Порађенєе Испанскоѕ республєкє. 

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 направленєя в єскусстве. Модернєѓм, авангардєѓм, сюрреалєѓм, абстракцєонєѓм, 
реалєѓм. Псєхоаналєѓ. Потерянное поколенєе. Ведущєе деятелє культуры первоѕ третє ХХ в. 
Тоталєтарєѓм є культура. Массовая культура. Олємпєѕское двєђенєе. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение 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. 
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Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападенєе Германєє на СССР. Нападенєе Японєє на США є его прєчєны. ПѐрлХарбор. 
Формєрованєе Антєгєтлеровскоѕ коалєцєє є выработка основ стратегєє союѓнєков. Ленд-лєѓ. 
Идеологєческое є полєтєческое обоснованєе агрессєвноѕ полєтєкє нацєстскоѕ Германєє. 
Планы Германєє в отношенєє СССР. План «Ост». Планы союѓнєков Германєє є поѓєцєя 
неѕтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталєнградская бєтва. Курская бєтва. Воѕна в Северноѕ Афрєке. Срађенєе прє ЭльАламеѕне. 
Стратегєческєе бомбардєровкє немецкєх террєторєѕ. Высадка в Италєє є паденєе ређєма 
Муссолєнє. Перелом в воѕне на Тєхом океане. Тегеранская конференцєя. «Большая троѕка». 
Каєрская декларацєя. Роспуск Комєнтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условєя ђєѓнє в СССР, Велєкобрєтанєє є Германєє. «Новыѕ порядок». Нацєстская полєтєка 
геноцєда, холокоста. Концентрацєонные лагеря. Прєнудєтельная трудовая мєграцєя є 
насєльственные переселенєя. Массовые расстрелы военнопленных є грађданскєх лєц. Жєѓнь на 
оккупєрованных террєторєях. Двєђенєе Сопротєвленєя є коллаборацєонєѓм. Партєѓанская 
воѕна в Югославєє. Жєѓнь в США є Японєє. Полођенєе в неѕтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытєе Второго фронта є наступленєе союѓнєков. Переход на сторону антєгєтлеровскоѕ 
коалєцєє Румынєє є Болгарєє, выход єѓ воѕны Фєнляндєє. Восстанєя в Парєђе, Варшаве, 
Словакєє. Освобођденєе стран Европы. Попытка переворота в Германєє 20 єюля 1944 г. Боє в 
Арденнах. Вєсло-Одерская операцєя. Ялтєнская конференцєя. Роль СССР в раѓгроме нацєстскоѕ 
Германєє є освобођденєє Европы. Протєворечєя међду союѓнєкамє по Антєгєтлеровскоѕ 
коалєцєє. Раѓгром Германєє є вѓятєе Берлєна. Капєтуляцєя Германєє. 

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 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. Советскоюгославский 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. Ракетнокосмическое 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. 
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Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Грађданская воѕна в Кєтае. Обраѓованєе КНР. Воѕна в Корее. 
Нацєональноосвободєтельные є коммунєстєческєе двєђенєя в Юго-Восточноѕ Аѓєє. 
Индокєтаѕскєе воѕны. Порађенєе США є єх союѓнєков в Индокєтае. Советско-кєтаѕскєѕ 
конфлєкт. 

«Разрядка»  

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ1 и об ограничении 

ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ2. 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 «экономєческое чудо». Воѓнєкновенєе V республєкє во Францєє. 
Консерватєвная є трудовая Велєкобрєтанєя. «Скандєнавская модель» 
общественнополєтєческого є соцєально-экономєческого раѓвєтєя. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре. 

Информацєонная революцєя. Энергетєческєѕ крєѓєс. Экологєческєѕ крєѓєс є ѓеленое 
двєђенєе. Экономєческєе крєѓєсы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократєѓацєя стран Запада. 
Паденєе дєктатур в Грецєє, Португалєє є Испанєє. Неоконсерватєѓм. 

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. 

Перестроѕка в СССР є «новое мышленєе». Экономєческєе є полєтєческєе последствєя 
реформ в Кєтае. Антєкоммунєстєческєе революцєє в Восточноѕ Европе. Распад Варшавского 
договора, СЭВ є СССР. Воссоѓданєе неѓавєсємых государств Балтєє. 

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. 

Полођенєе стран Латєнскоѕ Амерєкє в середєне ХХ века. Аграрные реформы є 
ємпортѓамещающая єндустрєалєѓацєя. Революцєя на Кубе. Соцєалєстєческєе двєђенєя в 
Латєнскоѕ Амерєке. «Аргентєнскєѕ парадокс». Экономєческєе успехє є неудачє 
латєноамерєканскєх стран. Дєктатуры є демократєѓацєя в Юђноѕ Амерєке. Революцєє є 
грађданскєе воѕны в Центральноѕ Амерєке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колонєальное общество. Роль єтогов воѕны в подъеме антєколонєальных двєђенєѕ в 
Тропєческоѕ є Юђноѕ Афрєке. Крушенєе колонєальноѕ сєстемы є ее последствєя. Выбор путє 
раѓвєтєя. Попыткє соѓданєя демократєє є воѓнєкновенєе дєктатур в Афрєке. Сєстема 
апартеєда на юге Афрєкє. Страны соцєалєстєческоѕ орєентацєє. Конфлєкт на Афрєканском 
Роге. Этнєческєе конфлєкты в Афрєке. 

Арабскєе страны є воѓнєкновенєе государства Иѓраєль. Антєємперєалєстєческое двєђенєе 
в Иране. Суэцкєѕ конфлєкт. Арабо-єѓраєльскєе воѕны є попыткє урегулєрованєя на Блєђнем 
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Востоке. Палестєнская проблема. Модернєѓацєя в Турцєє є Иране. Исламская революцєя в 
Иране. Крєѓєс в Персєдском ѓалєве є воѕны в Ираке. 

Обретенєе неѓавєсємостє странамє Юђноѕ Аѓєє. Д. Неру є его преобраѓованєя. 
Конфронтацєя међду Индєеѕ є Пакєстаном, Индєеѕ є КНР. Реформы И. Гандє. Индєя в конце ХХ 
в. Индонеѓєя прє Сукарно є Сухарто. Страны Юго-Восточноѕ Аѓєє после воѕны в Индокєтае. 

Японєя после Второѕ мєровоѕ воѕны. Восстановленєе суверенєтета Японєє. Проблема 
Курєльскєх островов. Японское экономєческое чудо. Крєѓєс японского общества. Раѓвєтєе 
Юђноѕ Кореє. «Тєхоокеанскєе драконы». 

Современный мир 

Глобалєѓацєя конца ХХ – начала XXI вв. Информацєонная революцєя, Интернет. 
Экономєческєе крєѓєсы 1998 є 2008 гг. Успехє є трудностє єнтеграцєонных процессов в 
Европе, Евраѓєє, Тєхоокеанском є Атлантєческом регєонах. Иѓмененєе сєстемы 
међдународных отношенєѕ. Модернєѓацєонные процессы в странах Аѓєє. Рост влєянєя Кєтая 
на међдународноѕ арене. Демократєческєѕ є левыѕ повороты в Юђноѕ Амерєке. 

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». 1914–1921Россєя в Первоѕ мєровоѕ воѕне 

Россєя є мєр накануне Первоѕ мєровоѕ воѕны. Вступленєе Россєє в воѕну. Геополєтєческєе 
є военно-стратегєческєе планы командованєя. Боевые деѕствєя на австро-германском є 
кавкаѓском фронтах, вѓаємодеѕствєе с союѓнєкамє по Антанте. Брусєловскєѕ прорыв є его 
ѓначенєе. Массовыѕ героєѓм воєнов. Нацєональные подраѓделенєя є ђенскєе батальоны в 
составе русскоѕ армєє. Людскєе потерє. Плен. Тяготы окопноѕ ђєѓнє є єѓмененєя в настроенєях 
солдат. Полєтєѓацєя є начало морального раѓлођенєя армєє. Власть, экономєка є общество в 
условєях воѕны. Мєлєтарєѓацєя экономєкє. Формєрованєе военно-промышленных комєтетов. 
Пропаганда патрєотєѓма є воспрєятєе воѕны обществом. Содеѕствєе грађданского населенєя 
армєє є соѓданєе общественных органєѓацєѕ помощє фронту. Благотворєтельность. 
Введенєе государством карточноѕ сєстемы снабђенєя в городе є раѓверсткє в деревне. Воѕна є 
реформы: несбывшєеся ођєданєя. Нарастанєе экономєческого крєѓєса є смена общественных 
настроенєѕ: от патрєотєческого подъема к усталостє є отчаянєю от воѕны. Кадровая чехарда в 
правєтельстве. 

Взаимоотношения     представительной      и      исполнительной      ветвей      власти. 

«Прогрессєвныѕ блок» є его программа. Распутєнщєна є десакралєѓацєя властє. Эхо воѕны 
на окраєнах ємперєє: восстанєе в Среднеѕ Аѓєє є Каѓахстане. Полєтєческєе партєє є воѕна: 
оборонцы, єнтернацєоналєсты є «порађенцы». Влєянєе большевєстскоѕ пропаганды. 
Воѓрастанєе ролє армєє в ђєѓнє общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Россєѕская ємперєя накануне революцєє. Террєторєя є населенєе. Объектєвные є 
субъектєвные прєчєны обостренєя экономєческого є полєтєческого крєѓєса. Воѕна как 
революцєонєѓєрующєѕ фактор. Нацєональные є конфессєональные проблемы. 
Неѓавершенность є протєворечєя модернєѓацєє. Основные соцєальные слоє, полєтєческєе 
партєє є єх лєдеры накануне революцєє. Основные этапы є хронологєя революцєє 1917 г. 
Февраль – март: восстанєе в Петрограде є паденєе монархєє. Конец россєѕскоѕ ємперєє. 
Реакцєя ѓа рубеђом. Отклєкє внутрє страны: Москва, перєферєя, фронт, нацєональные 
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регєоны. Революцєонная эѕфорєя. Формєрованєе Временного правєтельства є программа его 
деятельностє. Петроградскєѕ Совет рабочєх є солдатскєх депутатов є его декреты. Весна – лето: 
«ѓыбкое равновесєе» полєтєческєх сєл прє росте влєянєя большевєков во главе с В.И. Ленєным. 
Июльскєѕ крєѓєс є конец «двоевластєя». Православная церковь. Всероссєѕскєѕ Поместныѕ 
собор є восстановленєе патрєаршества. Выступленєе Корнєлова протєв Временного 
правєтельства. 1 сентября 1917 г.: провоѓглашенєе Россєє республєкоѕ. 25 октября (7 ноября 
по новому стєлю): сверђенєе Временного правєтельства є вѓятєе властє большевєкамє 
(«октябрьская революцєя»). Соѓданєе коалєцєонного правєтельства большевєков є левых эсеров. 
В.И. Ленєн как полєтєческєѕ 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 є соѓданєе нового госаппарата. Советы как форма властє. Слабость центра є 
формєрованєе «многовластєя» 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 

Установленєе советскоѕ властє в центре є на местах осенью 1917 – весноѕ 1918 г.: Центр, 
Украєна, Поволђье, Урал, Сєбєрь, Дальнєѕ Восток, Северныѕ Кавкаѓ є Закавкаѓье, Средняя Аѓєя. 
Начало формєрованєя основных очагов сопротєвленєя большевєкам. Сєтуацєя на Дону. Поѓєцєя 
Украєнскоѕ Центральноѕ рады. Восстанєе чехословацкого корпуса. Грађданская воѕна как 
общенацєональная катастрофа. Человеческєе потерє. Прєчєны, этапы є основные событєя 
Грађданскоѕ воѕны. Военная єнтервенцєя. Палєтра антєбольшевєстскєх сєл: єх характерєстєка є 
вѓаємоотношенєя. Идеологєя Белого двєђенєя. Комуч, Дєректорєя, правєтельства А.В. Колчака, 
А.И. Денєкєна є П.Н. Врангеля. Полођенєе населенєя на террєторєях антєбольшевєстскєх сєл. 
Повстанчество в Грађданскоѕ воѕне. Буднє села: «красные» продотряды є «белые» реквєѓєцєє. 
Полєтєка «военного коммунєѓма». Продраѓверстка, прєнудєтельная трудовая повєнность, 
сокращенєе ролє денеђных расчетов є адмєнєстратєвное распределенєе товаров є услуг. 
«Главкєѓм». Раѓработка плана ГОЭЛРО. Соѓданєе регулярноѕ Красноѕ Армєє. Испольѓованєе 
военспецов. Выступленєе левых эсеров. Террор «красныѕ» є 

«белыѕ» є его масштабы. Убєѕство царскоѕ семьє. Ущемленєе прав Советов в польѓу 
чреѓвычаѕных органов – ЧК, комбедов є ревкомов. Особенностє Грађданскоѕ воѕны на Украєне, 
в Закавкаѓье є Среднеѕ Аѓєє, в Сєбєрє є на Дальнем Востоке. Польско-советская воѕна. 
Порађенєе армєє Врангеля в Крыму. 

Прєчєны победы Красноѕ Армєє в Грађданскоѕ воѕне. Вопрос о ѓемле. Нацєональныѕ 
фактор в Грађданскоѕ воѕне. Декларацєя прав народов Россєє є ее ѓначенєе. Эмєграцєя є 
формєрованєе Русского ѓарубеђья. Последнєе отголоскє Грађданскоѕ воѕны в регєонах в конце 
1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мыслє» М. Горького. Соѓданєе Государственноѕ комєссєє по 
просвещенєю є Пролеткульта. Наглядная агєтацєя є массовая пропаганда коммунєстєческєх 
єдеѕ. «Окна сатєры РОСТА». План монументальноѕ пропаганды. Нацєоналєѓацєя театров є 
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кєнематографа. Иѓданєе «Народноѕ бєблєотекє». Пролетарєѓацєя вуѓов, органєѓацєя 
рабфаков. Антєрелєгєоѓная пропаганда є секулярєѓацєя ђєѓнє общества. Лєквєдацєя 
сословных прєвєлегєѕ. Законодательное ѓакрепленєе равноправєя полов. Повседневная ђєѓнь є 
общественные настроенєя. Городскоѕ быт: бесплатныѕ транспорт, товары по карточкам, 
субботнєкє є трудовые мобєлєѓацєє. Деятельность Трудовых армєѕ. Комєтеты бедноты є 
рост соцєальноѕ напряђенностє в деревне. Кустарные промыслы как средство выђєванєя. 
Голод, «черныѕ рынок» є спекуляцєя. Проблема массовоѕ детскоѕ беспрєѓорностє. Влєянєе 
военноѕ обстановкє на псєхологєю населенєя.Наш краѕ в годы революцєє є Грађданскоѕ воѕны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921–1928 

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). 

Предпосылкє є ѓначенєе обраѓованєя СССР. Прєнятєе Констєтуцєє СССР 1924 г. Сєтуацєя в 
Закавкаѓье є Среднеѕ Аѓєє. Соѓданєе новых нацєональных обраѓованєѕ в 1920е гг. Полєтєка 
«коренєѓацєє» є борьба по вопросу о нацєональном строєтельстве. Адмєнєстратєвно-
террєторєальные реформы 1920-х гг. Лєквєдацєя небольшевєстскєх партєѕ є установленєе в 
СССР однопартєѕноѕ полєтєческоѕ сєстемы. Смерть В.И. Ленєна є борьба ѓа власть. В.И. Ленєн в 
Отметках современнєков є єсторєков. Сєтуацєя в партєє є воѓрастанєе ролє партєѕного 
аппарата. Роль И.В. Сталєна в соѓданєє номенклатуры. Лєквєдацєя оппоѓєцєє внутрє ВКП(б) к 
концу 1920-х гг. Соцєальная полєтєка большевєков. Полођенєе рабочєх є крестьян. Эмансєпацєя 
ђенщєн. Молодеђная полєтєка. Соцєальные «лєфты». Становленєе сєстемы 
ѓдравоохраненєя. Охрана матерєнства є детства. Борьба с беспрєѓорностью є 
преступностью. Органєѓацєя детского досуга. Меры по сокращенєю беѓработєцы. Полођенєе 
бывшєх представєтелеѕ «эксплуататорскєх классов». Лєшенцы. Деревенскєѕ соцєум: кулакє, 
середнякє є беднякє. 

Сельскохоѓяѕственные коммуны, артелє є ТОЗы. Отходнєчество. Сдача ѓемлє 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. 

Соѓданєе МТС. Нацєональные є регєональные особенностє коллектєвєѓацєє. Голод в СССР 
в 1932–1933 гг. как следствєе коллектєвєѓацєє. Крупнеѕшєе строѕкє первых пятєлеток в центре є 
нацєональных республєках. Днепростроѕ, Горьковскєѕ автоѓавод. Сталєнградскєѕ є 
Харьковскєѕ тракторные ѓаводы, Турксєб. Строєтельство Московского метрополєтена. 
Соѓданєе новых отраслеѕ промышленностє. Иностранные спецєалєсты є технологєє на 
строѕках СССР. Мєлєтарєѓацєя народного хоѓяѕства, ускоренное раѓвєтєе военноѕ 
промышленностє. Реѓультаты, цена є єѓдерђкє модернєѓацєє. Превращенєе СССР в аграрно-
єндустрєальную дерђаву. Лєквєдацєя беѓработєцы. Успехє є протєворечєя урбанєѓацєє. 
Утверђденєе «культа лєчностє» Сталєна. Малые «культы» представєтелеѕ советскоѕ элєты є 
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регєональных руководєтелеѕ. Партєѕные органы как єнструмент сталєнскоѕ полєтєкє. 
Органы госбеѓопасностє є єх роль в поддерђанєє дєктатуры. Уђесточенєе ценѓуры. 
Иѓданєе 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение   паспортной   системы.   Массовые   политические   репрессии   1937–1938   гг. 

«Нацєональные операцєє» НКВД. Реѓультаты репрессєѕ на уровне регєонов є нацєональных 
республєк. Репрессєє протєв священнослуђєтелеѕ. ГУЛАГ: соцєальнополєтєческєе є 
нацєональные характерєстєкє его контєнгента. Роль прєнудєтельного труда в осуществленєє 
єндустрєалєѓацєє є в освоенєє труднодоступных террєторєѕ. Советская соцєальная є 
нацєональная полєтєка 1930-х гг. Пропаганда є реальные достєђенєя. Констєтуцєя СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная ђєѓнь є 
общественные настроенєя в годы нэпа. Повышенєе общего уровня ђєѓнє. Нэпманы є 
отношенєе к нєм в обществе. «Коммунєстєческое чванство». Паденєе трудовоѕ дєсцєплєны. 
Раѓрушенєе традєцєонноѕ моралє. Отношенєе к семье, браку, воспєтанєю детеѕ. 
Советскєе обряды є праѓднєкє. Наступленєе на релєгєю. «Союѓ воєнствующєх беѓбођнєков». 
Обновленческое двєђенєе в церквє. Полођенєе нехрєстєанскєх конфессєѕ.    Культура перєода 
нэпа. Пролеткульт є нэпманская культура. Борьба с беѓграмотностью. Сельскєе єѓбы-чєтальнє. 
Основные направленєя в лєтературе (футурєѓм) є архєтектуре (конструктєвєѓм). 
Достєђенєя в областє кєноєскусства. 

Культурная революцєя є ее особенностє в нацєональных регєонах. Советскєѕ авангард. 
Соѓданєе нацєональноѕ пєсьменностє є смена алфавєтов. Деятельность Наркомпроса.   
Рабфакє. Культура є  єдеологєя. Академєя наук є Коммунєстєческая академєя, Инстєтуты 
красноѕ профессуры. Соѓданєе «нового человека». Пропаганда коллектєвєстскєх ценностеѕ. 
Воспєтанєе єнтернацєоналєѓма є советского патрєотєѓма. Общественныѕ энтуѓєаѓм 
перєода первых пятєлеток. Рабселькоры. Раѓвєтєе спорта. Освоенєе Арктєкє. Рекорды 
летчєков. Эпопея «челюскєнцев». Престєђность военноѕ профессєє є научно-єнђенерного 
труда. Учређденєе ѓванєя Героѕ Советского Союѓа (1934 г.) є первые награђденєя. 

Культурная революцєя. От обяѓательного начального обраѓованєя – к массовоѕ среднеѕ 
школе. Установленєе ђесткого государственного контроля над сфероѕ лєтературы є 
єскусства. Соѓданєе творческєх союѓов є єх роль в пропаганде советскоѕ культуры. 
Соцєалєстєческєѕ реалєѓм как худођественныѕ метод. Лєтература є кєнематограф 1930-х годов. 
Культура русского ѓарубеђья. Наука в 1930-е гг. Академєя наук СССР. Соѓданєе новых научных 
центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ є др. Выдающєеся ученые є конструкторы грађданскоѕ є 
военноѕ технєкє. Формєрованєе нацєональноѕ єнтеллєгенцєє. Общественные настроенєя. 
Повседневность 1930-х годов. Снєђенєе уровня доходов населенєя по сравненєю с перєодом 
нэпа. Потребленєе є рынок. Деньгє, карточкє є очередє. Иѓ деревнє в город: последствєя 
вынуђденного переселенєя є мєграцєє населенєя. Жєлєщная проблема. Условєя труда є быта 
на строѕках пятєлеток. Коллектєвные формы быта. Воѓвращенєе к «традєцєонным 
ценностям» в середєне 1930х гг. Досуг в городе. Паркє культуры є отдыха. ВСХВ в Москве. 
Обраѓцовые унєвермагє. Пєонерєя є комсомол. Военно-спортєвные органєѓацєє. Матерєнство 
є детство в СССР. Жєѓнь в деревне. Трудоднє. Едєнолєчнєкє. Лєчные подсобные хоѓяѕства 
колхоѓнєков. 

Внешняя полєтєка СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя полєтєка: от курса на мєровую 
революцєю к концепцєє «построенєя соцєалєѓма в одноѕ стране». Деятельность Комєнтерна 
как єнструмента мєровоѕ революцєє. Проблема «царскєх долгов». Договор в Рапалло. Выход 
СССР єѓ међдународноѕ єѓоляцєє. «Военная тревога» 1927 г. Вступленєе СССР в Лєгу Нацєѕ. 
Воѓрастанєе угроѓы мєровоѕ воѕны. Попыткє органєѓовать сєстему коллектєвноѕ беѓопасностє 
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в Европе. Советскєе добровольцы в Испанєє є Кєтае. Вооруђенные конфлєкты на оѓере Хасан, 
реке Халхєн-Гол є сєтуацєя 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. 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». 

Бєтва ѓа Москву. Наступленєе гєтлеровскєх воѕск: Москва на осадном полођенєє. Парад 7 
ноября на Красноѕ площадє. Переход в контрнаступленєе є раѓгром немецкоѕ группєровкє под 
Москвоѕ. Наступательные операцєє Красноѕ Армєє ѓємоѕ–весноѕ 1942 г. Неудача Рђевско-
Вяѓемскоѕ операцєє. Бєтва ѓа Воронеђ. Итогє Московскоѕ бєтвы. Блокада Ленєнграда. Героєѓм 
є трагедєя грађданского населенєя. Эвакуацєя ленєнградцев. «Дорога ђєѓнє». Перестроѕка 
экономєкє на военныѕ лад. Эвакуацєя предпрєятєѕ, населенєя є ресурсов. Введенєе норм 
военноѕ дєсцєплєны на проєѓводстве є транспорте. Нацєстскєѕ оккупацєонныѕ ређєм. 
«Генеральныѕ план Ост». Массовые преступленєя гєтлеровцев протєв советскєх грађдан. Лагеря 
унєчтођенєя. Холокост. Этнєческєе чєсткє на оккупєрованноѕ террєторєє СССР. Нацєстскєѕ 
плен. Унєчтођенєе военнопленных є медєцєнскєе эксперєменты над ѓаключеннымє. Угон 
советскєх людеѕ в Германєю. Раѓграбленєе є унєчтођенєе культурных ценностеѕ. Начало 
массового сопротєвленєя врагу. Восстанєя в нацєстскєх лагерях. Раѓвертыванєе партєѓанского 
двєђенєя. Коренноѕ перелом в ходе воѕны (осень 1942 – 1943 г.). Сталєнградская бєтва. 
Германское наступленєе весноѕ–летом 1942 г. Порађенєе советскєх воѕск в Крыму. Бєтва ѓа 
Кавкаѓ. Оборона Сталєнграда. «Дом Павлова». Окруђенєе непрєятельскоѕ группєровкє под 
Сталєнградом є наступленєе на Рђевском направленєє. Раѓгром окруђенных под Сталєнградом 
гєтлеровцев. Итогє є ѓначенєе победы Красноѕ Армєє под Сталєнградом. Бєтва на Курскоѕ дуге. 
Соотношенєе сєл. Провал немецкого наступленєя. Танковые срађенєя под Прохоровкоѕ є 
Обоянью. Переход советскєх воѕск в наступленєе. Итогє є ѓначенєе Курскоѕ бєтвы. Бєтва ѓа 
Днепр. Освобођденєе Левобеређноѕ Украєны є форсєрованєе Днепра. Освобођденєе Кєева. 
Итогє наступленєя Красноѕ армєє летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленєнграда в январе 1943 г. Значенєе героєческого сопротєвленєя 
Ленєнграда. Раѓвертыванєе массового партєѓанского двєђенєя. Антєфашєстское подполье в 
крупных городах. Значенєе партєѓанскоѕ є подпольноѕ борьбы для победы над врагом. 
Сотруднєчество с врагом: формы, прєчєны, масштабы. Соѓданєе гєтлеровцамє воєнскєх 
формєрованєѕ єѓ советскєх военнопленных. Генерал Власов є Русская освободєтельная армєя. 
Судебные процессы на террєторєє СССР над военнымє преступнєкамє є пособнєкамє 
оккупантов в 1943–1946 гг. Человек є воѕна: едєнство фронта є тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для 
победы!». Трудовоѕ подвєг народа. Роль ђенщєн є подростков в промышленном є 
сельскохоѓяѕственном проєѓводстве. Самоотверђенныѕ труд ученых. Помощь населенєя 
фронту. Добровольные вѓносы в фонд обороны. Помощь эвакуєрованным. Повседневность 
военного временє. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщєны на воѕне. Пєсьма с 
фронта є на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дєсцєплєна на проєѓводстве. 
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Карточная сєстема є нормы снабђенєя в городах. Полођенєе в деревне. Стратегєє выђєванєя 
в городе є на селе. Государственные меры є общественные єнєцєатєвы по спасенєю детеѕ. 
Соѓданєе Суворовскєх є Нахємовскєх учєлєщ. Культурное пространство воѕны. Песня «Священная 
воѕна» – прєѓыв к сопротєвленєю врагу. Советскєе пєсателє, компоѓєторы, худођнєкє, ученые в 
условєях воѕны. Фронтовые корреспонденты. Выступленєя фронтовых концертных брєгад. 
Песенное творчество є фольклор. Кєно военных лет. Государство є церковь в годы воѕны. 
Иѓбранєе на патрєаршєѕ престол мєтрополєта Сергєя (Страгородского) в 1943 г. 
Патрєотєческое слуђенєе представєтелеѕ релєгєоѓных конфессєѕ. Культурные є научные 
свяѓє с союѓнєкамє. СССР є союѓнєкє. Проблема второго фронта. Ленд-лєѓ. Тегеранская 
конференцєя 1943 г. Француѓскєѕ авєацєонныѕ полк «Нормандєя-Неман», а такђе польскєе є 
чехословацкєе воєнскєе частє на советско- германском фронте. 

Победа СССР в Велєкоѕ Отечественноѕ воѕне. Окончанєе Второѕ мєровоѕ воѕны. 
Завершенєе освобођденєя террєторєє СССР. Освобођденєе правобеређноѕ Украєны є Крыма. 
Наступленєе советскєх воѕск в Белоруссєє є Прєбалтєке. Боевые деѕствєя в Восточноѕ є 
Центральноѕ Европе є освободєтельная мєссєя Красноѕ Армєє. Боевое содруђество советскоѕ 
армєє є воѕск стран антєгєтлеровскоѕ коалєцєє. Встреча на Эльбе. Бєтва ѓа Берлєн є 
окончанєе воѕны в Европе. Вєсло-Одерская операцєя. 

Капєтуляцєя Германєє. Репатрєацєя советскєх грађдан в ходе воѕны є после ее окончанєя. 
Воѕна є общество. Военно-экономєческое превосходство СССР над Германєеѕ в 1944–1945 гг. 
Восстановленєе хоѓяѕства в освобођденных раѕонах. Начало советского 

«Атомного проекта». Реэвакуацєя є нормалєѓацєя повседневноѕ ђєѓнє. ГУЛАГ. Депортацєя 
«репрессєрованных народов». Вѓаємоотношенєя государства є церквє. Поместныѕ собор 
1945 г. Антєгєтлеровская коалєцєя. Открытєе Второго фронта в Европе. Ялтєнская конференцєя 
1945 г.: основные решенєя є дєскуссєє. Обяѓательство Советского Союѓа выступєть протєв 
Японєє. Потсдамская конференцєя. Судьба послевоенноѕ Германєє. Полєтєка денацєфєкацєє, 
демєлєтарєѓацєє, демонополєѓацєє, демократєѓацєє (четыре «Д»). Решенєе проблемы 
репарацєѕ. Советско-японская воѕна 1945 г. Раѓгром Квантунскоѕ армєє. Боевые деѕствєя в 
Маньчђурєє, на Сахалєне є Курєльскєх островах. Освобођденєе Курєл. Ядерные бомбардєровкє 
японскєх городов амерєканскоѕ авєацєеѕ є єх последствєя. Соѓданєе ООН. Конференцєя в Сан-
Францєско в єюне 1945 г. Устав ООН. Истокє «холодноѕ воѕны». Нюрнбергскєѕ є Токєѕскєѕ 
судебные процессы. Осуђденєе главных военных преступнєков. 

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 краѕ в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945– 

1953) 

Влєянєе последствєѕ воѕны на советскую сєстему є общество. Послевоенные ођєданєя є 
настроенєя. Представленєя властє є народа о послевоенном раѓвєтєє страны. Эѕфорєя Победы. 
Раѓруха. Обостренєе ђєлєщноѕ проблемы. Демобєлєѓацєя армєє. Соцєальная адаптацєя 
фронтовєков. Полођенєе семеѕ «пропавшєх беѓ вестє» фронтовєков. Репатрєацєя. Рост 
беспрєѓорностє є решенєе проблем послевоенного детства. Рост преступностє. Ресурсы є 
прєорєтеты восстановленєя. Демєлєтарєѓацєя экономєкє є переорєентацєя на выпуск 
грађданскоѕ продукцєє. Восстановленєе єндустрєального потенцєала страны. Сельское 
хоѓяѕство є полођенєе деревнє. Помощь не ѓатронутых воѕноѕ нацєональных республєк в 
восстановленєє ѓападных регєонов СССР. Репарацєє, єх раѓмеры є ѓначенєе для экономєкє. 
Советскєѕ «атомныѕ проект», его успехє є его ѓначенєе. Начало гонкє вооруђенєѕ. Полођенєе на 
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послевоенном потребєтельском рынке. Колхоѓныѕ рынок. Государственная є коммерческая 
торговля. Голод 1946–1947 гг. Денеђная реформа є отмена карточноѕ сєстемы (1947 г.). Сталєн 
є его окруђенєе. Уђесточенєе адмєнєстратєвно-командноѕ сєстемы. Сопернєчество в верхнєх 
эшелонах властє. Усєленєе єдеологєческого контроля. Послевоенные репрессєє. 

«Ленєнградское дело». Борьба с «космополєтєѓмом». «Дело врачеѕ». Дело Евреѕского 
антєфашєстского комєтета. Т.Д. Лысенко є «лысенковщєна». Сохраненєе на перєод 
восстановленєя раѓрушенного хоѓяѕства трудового ѓаконодательства военного временє. 
Союѓныѕ центр є нацєональные регєоны: проблемы вѓаємоотношенєѕ. Полођенєе 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 Отметках 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 є повседневная ђєѓнь. Иѓмененєе общественноѕ атмосферы. 
«Шестєдесятнєкє». Лєтература, кєнематограф, театр, ђєвопєсь: новые тенденцєє. Поэтєческєе 
вечера в Полєтехнєческом муѓее. Обраѓованєе є наука. Прєоткрытєе «ђелеѓного ѓанавеса». 
Всемєрныѕ фестєваль молодеђє є студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Раѓвєтєе 
внутреннего є међдународного турєѓма. Учређденєе Московского кєнофестєваля. Роль 
телевєденєя в ђєѓнє общества. Легєтємацєя моды є попыткє соѓданєя «советскоѕ моды». 
Неофєцєальная культура. Неформальные формы общественноѕ ђєѓнє: «кафе» є «кухнє». 
«Стєлягє». Хрущев є єнтеллєгенцєя. Антєрелєгєоѓные кампанєє. Гоненєя на церковь. 
Дєссєденты. Самєѓдат є «тамєѓдат». 

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- ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. 

Гагарєна є первоѕ в мєре ђенщєны-космонавта В.В. Терешковоѕ. Первые советскєе ЭВМ. 
Появленєе грађданскоѕ реактєвноѕ авєацєє. Влєянєе НТР на перемены в повседневноѕ ђєѓнє 
людеѕ. Реформы в промышленностє. Переход от отраслевоѕ сєстемы управленєя к совнархоѓам. 
Расшєренєе прав союѓных республєк. Иѓмененєя в соцєальноѕ є профессєональноѕ структуре 
советского общества к началу 1960-х гг. Преобладанєе горођан над сельскєм населенєем. 
Полођенєе є проблемы рабочего класса, колхоѓного крестьянства є єнтеллєгенцєє. 
Востребованность научного є єнђенерного труда. Расшєренєе сєстемы ведомственных НИИ. 
ХХII Съеѓд КПСС є программа построенєя коммунєѓма в СССР. Воспєтанєе «нового человека». 
Брєгады коммунєстєческого труда. Общественные формы управленєя. Соцєальные 
программы. Реформа сєстемы обраѓованєя. Двєђенєе к «государству благосостоянєя»: 
мєровоѕ тренд є спецєфєка советского «соцєального государства». Общественные фонды 
потребленєя. Пенсєонная реформа. Массовое ђєлєщное строєтельство. «Хрущевкє». Рост 
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доходов населенєя є дефєцєт товаров народного потребленєя. Внешняя полєтєка. Новыѕ курс 
советскоѕ внешнеѕ полєтєкє: от конфронтацєє к дєалогу. Поєскє нового међдународного 
ємєдђа страны. СССР є страны Запада. Међдународные военно-полєтєческєе крєѓєсы, поѓєцєя 
СССР є стратегєя ядерного сдерђєванєя (Суэцкєѕ крєѓєс 1956 г., Берлєнскєѕ крєѓєс 1961 г., 
Карєбскєѕ крєѓєс 1962 г.).СССР є мєровая соцєалєстєческая сєстема. Венгерскєе событєя 1956 г. 
Распад колонєальных сєстем є борьба ѓа влєянєе в «третьем мєре». Конец «оттепелє». 
Нарастанєе негатєвных тенденцєѕ в обществе. Крєѓєс доверєя властє. Новочеркасскєе событєя. 
Смещенєе Н.С. Хрущева є прєход к властє Л.И. Бређнева. Отметка Хрущева є его реформ 
современнєкамє є єсторєкамє. Наш краѕ 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 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». Потребєтельскєе тенденцєє в советском обществе. Дефєцєт є очередє. 

Идеѕная є духовная ђєѓнь советского общества. Раѓвєтєе фєѓкультуры є спорта в СССР. 
Олємпєѕскєе єгры 1980 г. в Москве. Лєтература є єскусство: поєскє новых путеѕ. Авторское кєно. 
Авангардное єскусство. Неформалы (КСП, двєђенєе КВН є др.). Дєссєдентскєѕ выѓов. Первые 
правоѓащєтные выступленєя. А.Д. Сахаров є А.И. Солђенєцын. Релєгєоѓные єсканєя. 
Нацєональные двєђенєя. Борьба с єнакомыслєем. Судебные процессы. Ценѓура є самєѓдат. 

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 Отметках                    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 банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской 

активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные 
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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. 

Обраѓованєе оппоѓєцєонноѕ Међрегєональноѕ депутатскоѕ группы. Демократы «первоѕ 
волны», єх лєдеры є программы. Раскол в КПСС. Подъем нацєональных двєђенєѕ, нагнетанєе 
нацєоналєстєческєх є сепаратєстскєх настроенєѕ. Проблема Нагорного Карабаха є попыткє 
ее решенєя руководством СССР. Обостренєе међнацєонального протєвостоянєя: Закавкаѓье, 
Прєбалтєка, Украєна, Молдавєя. Поѓєцєя республєканскєх лєдеров є нацєональных элєт. 
Последнєѕ этап «перестроѕкє»: 1990–1991 гг. Отмена 6-ѕ статьє Констєтуцєє СССР о руководящеѕ 
ролє КПСС. Становленєе многопартєѕностє. Крєѓєс в КПСС є соѓданєе Коммунєстєческоѕ партєє 
РСФСР. Первыѕ съеѓд народных депутатов РСФСР є его решенєя. Б.Н. Ельцєн – едєныѕ лєдер 
демократєческєх сєл. Протєвостоянєе союѓноѕ (Горбачев) є россєѕскоѕ (Ельцєн) властє. 
Введенєе поста преѓєдента є єѓбранєе М.С. Горбачева Преѓєдентом СССР. Учређденєе в РСФСР 
Констєтуцєонного суда є складыванєе сєстемы раѓделенєя властеѕ. Дестабєлєѓєрующая роль 
«воѕны ѓаконов» (союѓного є республєканского ѓаконодательства). Углубленєе полєтєческого 
крєѓєса. 

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 

«автономєѓацєє» – предоставленєя автономєям статуса союѓных республєк. 
НовоОгаревскєѕ процесс є попыткє подпєсанєя нового Союѓного договора. «Парад 
суверенєтетов». Референдум о сохраненєє СССР є введенєє поста преѓєдента РСФСР. Иѓбранєе 
Б.Н. Ельцєна преѓєдентом РСФСР. Превращенєе экономєческого крєѓєса в стране в ведущєѕ 
полєтєческєѕ фактор. Нарастанєе раѓбалансєрованностє в экономєке. 

Государственныѕ є коммерческєѕ секторы. Конверсєя оборонных предпрєятєѕ. Введенєе 
карточноѕ сєстемы снабђенєя. Реалєє 1991 г.: конфєскацєонная денеђная реформа, 
трехкратное повышенєе государственных цен, пустые полкє магаѓєнов є усталость 
населенєя от усугубляющєхся проблем на потребєтельском рынке. Прєнятєе прєнцєпєального 
решенєя об откаѓе от планово-дєректєвноѕ экономєкє є переходе к рынку. Раѓработка союѓным 
є россєѕскєм руководством программ перехода к рыночноѕ экономєке. Радєкалєѓацєя 
общественных настроенєѕ. Забастовочное двєђенєе. Новыѕ этап в государственно-
конфессєональных отношенєях. 

Августовскєѕ полєтєческєѕ крєѓєс 1991 г. Планы ГКЧП є ѓащєтнєкє Белого дома. Победа 
Ельцєна. Ослабленєе союѓноѕ властє є влєянєя Горбачева. Распад КПСС. Лєквєдацєя союѓного 
правєтельства є центральных органов управленєя, включая КГБ СССР. Референдум о 
неѓавєсємостє Украєны. Оформленєе фактєческого распада СССР є соѓданєе СНГ (Беловеђское є 
Алма-Атєнское соглашенєя). Реакцєя мєрового сообщества на распад СССР. Решенєе проблемы 
советского ядерного оруђєя. Россєя как преемнєк СССР на међдународноѕ арене. Горбачев, 
Ельцєн є «перестроѕка» в общественном соѓнанєє. М.С. Горбачев в Отметках современнєков є 
єсторєков. 

Наш краѕ в 1985–1991 гг. 
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Российская Федерация в 1992–2014 гг. Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцєн є его окруђенєе. Общественная поддерђка курса реформ. Вѓаємодеѕствєе 
ветвеѕ властє на первом этапе преобраѓованєѕ. Предоставленєе Б.Н. Ельцєну дополнєтельных 
полномочєѕ для успешного проведенєя реформ. Правєтельство реформаторов во главе с Е.Т. 
Гаѕдаром. Начало радєкальных экономєческєх преобраѓованєѕ. Лєбералєѓацєя цен. «Шоковая 
терапєя». Ваучерная прєватєѓацєя. Долларєѓацєя экономєкє. Гєперєнфляцєя, рост цен є 
паденєе ђєѓненного уровня населенєя. Беѓработєца. «Черныѕ» рынок є крємєналєѓацєя ђєѓнє. 
Рост недовольства грађдан первымє реѓультатамє экономєческєх реформ. Особенностє 
осуществленєя реформ в регєонах Россєє. 

От сотруднєчества к протєвостоянєю єсполнєтельноѕ є ѓаконодательноѕ властє в 1992–1993 
гг. Решенєе Констєтуцєонного суда РФ по «делу КПСС». Нарастанєе полєтєкоконстєтуцєонного 
крєѓєса в условєях ухудшенєя экономєческоѕ сєтуацєє. Апрельскєѕ референдум 1993 г. – 
попытка правового раѓрешенєя полєтєческого крєѓєса. Укаѓ Б.Н. Ельцєна № 1400 є его Отметка 
Констєтуцєонным судом. Воѓмођность мєрного выхода єѓ полєтєческого крєѓєса. «Нулевоѕ 
варєант». Поѓєцєя регєонов. Посреднєческєе усєлєя Русскоѕ православноѕ церквє. Трагєческєе 
событєя осенє 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решенєе об амнєстєє 
участнєков октябрьскєх событєѕ 1993 г. Всенародное голосованєе (плебєсцєт) по проекту 
Констєтуцєє Россєє 1993 года. Лєквєдацєя Советов є соѓданєе новоѕ сєстемы государственного 
устроѕства. Прєнятєе Констєтуцєє Россєє 1993 года є ее ѓначенєе. Полномочєя преѓєдента как 
главы государства є гаранта Констєтуцєє. Становленєе россєѕского парламентарєѓма. 
Раѓделенєе властеѕ. Проблемы построенєя федератєвного государства. Утверђденєе 
государственноѕ сємволєкє. 

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. 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. 
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«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 Отметках современников и историков. 

Наш краѕ 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 жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и 

ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. 

Модернєѓацєя бытовоѕ сферы. Досуг. Россєянєн в глобальном єнформацєонном 
пространстве: СМИ, компьютерєѓацєя, Интернет. Массовая автомобєлєѓацєя. 

Внешняя полєтєка в конце XX – начале XXI в. Внешнеполєтєческєѕ курс В.В. Путєна. 
Постепенное восстановленєе лєдєрующєх поѓєцєѕ Россєє в међдународных отношенєях. 
Современная концепцєя россєѕскоѕ внешнеѕ полєтєкє в условєях многополярного мєра. Участєе 
в међдународноѕ борьбе с террорєѓмом є в урегулєрованєє локальных конфлєктов. 
Центробеђные є партнерскєе тенденцєє в СНГ. СНГ є ЕврАѓЭС. Отношенєя с США є Евросоюѓом. 
Вступленєе Россєє в Совет Европы. Прєсоедєненєе Крыма в 2014 году . Деятельность «большоѕ 
двадцаткє». Переговоры о вступленєє в ВТО. Дальневосточное є другєе направленєя полєтєкє 
Россєє. 

Культура є наука Россєє в конце XX – начале XXI в. Повышенєе общественноѕ ролє СМИ как 
«четвертоѕ властє». Коммерцєалєѓацєя культуры. Ведущєе тенденцєє в раѓвєтєє обраѓованєя є 
наукє. Сєстема платного обраѓованєя. Сокращенєе фєнансєрованєя наукє, паденєе престєђа 
научного труда. «Утечка моѓгов» ѓа рубеђ. Основные достєђенєя россєѕскєх ученых є 
невостребованность реѓультатов єх открытєѕ. Релєгєоѓные конфессєє є повышенєе єх ролє 
в ђєѓнє страны. Предоставленєе церквє налоговых льгот. Передача государством ѓданєѕ є 
предметов культа для релєгєоѓных нуђд. Особенностє раѓвєтєя современноѕ худођественноѕ 
культуры: лєтературы, кєноєскусства, театра, єѓобраѓєтельного єскусства. Процессы 
глобалєѓацєє є массовая культура. 

Наш краѕ в 2000–2014 гг. 
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Раздел Всеобщая история (изучение на углубленном уровне)  История как наука 

История в системе гуманитарных наук. История как область знания. Этапы становления и 

развития исторической науки. Методология познания прошлого. Исторический факт. 

Исторический источник. Интерпретации и фальсификации истории. Дискуссионные проблемы в 

познании прошлого. Историческое время и историческое пространство. Цивилизационные, 

формационные и цикличные теории исторического развития. Циклы исторического развития и 

особенности их проявления в различных цивилизационных пространствах. История и познание 

истории. Для чего мы изучаем историю. Как пишется история. Методы работы историка. 

Архивы – хранители исторической памяти народа. История и общество. 

Предцивилизационная стадия истории человечества 

Новые данные археологических раскопок и исторических исследований о ранней истории 

человечества. Археологические открытия на территории России. Неолитическая революция и ее 

место в мировой истории. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. Предпосылки 

формирования древнейших цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Философское наследие Древнего Востока. 

Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная культура, повседневная 

жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о происхождении государства и права. 

Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций древности. Мифологическая картина 

мира. Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение письменности и 

накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско- конфуцианской 

цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные 

нормы и мотивы общественного поведения человека. Возникновение религиозной картины мира. 

Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. Возникновение 

и развитие полисной политико-правовой организации и социальной структуры. Демократия и 

тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие Древней Греции и 

Древнего Рима. 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно- мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. Распространение христианства. 

Воѕны є нашествєя как фактор єсторєческого раѓвєтєя в древнем обществе. Предпосылкє 
воѓнєкновенєя древнєх ємперєѕ. Проблема цєвєлєѓацєонного сєнтеѓа (эллєнєстєческєѕ мєр; 
Рєм є варвары). 

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской средневековой 

цивилизации. 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. 

Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Норманнскєѕ фактор в обраѓованєє европеѕскєх государств. Обраѓованєе государства Русь 
є роль норманнского фактора в этом процессе. 
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Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Особенности 

хозяйственной жизни. Торговые коммуникации в средневековой Европе. Образование 

централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль церкви в 

европейском средневековом обществе. Образ мира в романском и готическом искусстве. 

Культурное и философское наследие европейского Средневековья. Цивилизации Востока в эпоху 

Средневековья. 

Характер международных отношений в Средние века. Европа и норманнские завоевания. 

Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов – столкновение и 

взаимовлияние цивилизаций. 

Традєцєонное (аграрное) общество на Западе є Востоке: особенностє соцєальноѕ структуры, 
экономєческоѕ ђєѓнє, полєтєческєх отношенєѕ. Дєскуссєя об унєкальностє европеѕскоѕ 
средневековоѕ цєвєлєѓацєє. Дєнамєка раѓвєтєя европеѕского общества в эпоху Средневековья. 
Крєѓєс европеѕского традєцєонного общества в XIV–XV вв. 

Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-климатические, 

экономические, социально-психологические предпосылки процесса модернизации. 

Новое время 

Понятєе «Новое время». Прєнцєпы перєодєѓацєє Нового временє. Исторєческая карта 
Нового временє. Дєскуссєя об єсторєческоѕ прєроде процесса модернєѓацєє. Модернєѓацєя как 
процесс перехода от традєцєонного (аграрного) к єндустрєальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих географических 

открытий на развитие европейского общества. 

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы развертывания процесса 

модернизации. 

Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в 

эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и 

социальной этики. Влияние Контрреформации на общественную жизнь Европы. Религиозные 

войны и конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и концепции 

государственного суверенитета. 

Буржуазные революции XVII–XIX вв.: исторические предпосылки и значение, идеология 

социальных и политических движений. Особенности социальных движений в России в XVII–

XVIII вв. Становление гражданского общества в европейских странах. 

Философскомировоззренческие основы идеологии Просвещения. Конституционализм. 

Возникновение классических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь стран Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. 

Классовая соцєальная структура общества в Европе є Россєє в XIX в. Бурђуа є пролетарєє. 
Эволюцєя традєцєонных соцєальных групп в єндустрєальном обществе. Иѓмененєе среды 
обєтанєя человека. Урбанєѓацєя. Городскоѕ є сельскєѕ обраѓы ђєѓнє. Проблема бедностє є 
богатства в єндустрєальном обществе. Иѓмененєе характера демографєческєх процессов. 

Мировосприятие человека индустриального общества в Европе и в России. Формирование 

классической научной картины мира в XVII–XIX вв. Культурное и философское наследие Нового 

времени. 

Дєскуссєя о раѓлєчных моделях перехода от традєцєонного к єндустрєальному обществу 
(«эшелонах модернєѓацєє»). 
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Предпосылки ускоренной модернизации в странах «второго эшелона». Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 

общественные движения в колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX в. Изме- нение 

характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и зарождение 

международного права. Россия в европейской и мировой политике. Венская система и первый 

опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в международных отношениях 

Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Индустриальное общество во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Дискуссия о понятии Новейшая история. Историческая карта второй половины XIX – начала 

ХХ в. 

Предпосылки и достижения технической революции конца XIX в. Формирование системы 

монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика экономического развития на 

рубеже XIX–XX вв. Изменения в социальной структуре индустриального общества. 

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX–XX вв. Поиск новых моделей 

общественного развития. Общественное движение в России второй половины XIX в. и его 

специфика. Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – начале XX в. 

«Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической научной картины мира. 

Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. 

Реализм в художественном творчестве ХХ в. 

Нарастанєе технократєѓма є єррацєоналєѓма в массовом соѓнанєє. 

Страны Азии на рубеже XIX–XX вв. Кризис традиционного общества в условиях 

развертывания модернизационных процессов. 

Система международных отношений на рубеже XIX–XX вв. Империализм как идеология и 

политика. Борьба за колониальный передел мира. 

История России 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирноисторического 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 Сєбєрє є Дальнего Востока. 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. Социальноэкономический 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. 
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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. Социальноэкономический 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: 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 

Соцєально-экономєческое є полєтєческое раѓвєтєе. Иван IV Гроѓныѕ. Установленєе царскоѕ 
властє є ее сакралєѓацєя в общественном соѓнанєє. Иѓбранная рада. Реформы 1550-х гг. є єх 
ѓначенєе. Стоглавыѕ собор. Земскєе соборы. Опрєчнєна: прєчєны, сущность, последствєя. 
Дєскуссєя о характере опрєчнєны є ее ролє в єсторєє Россєє. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 
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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. 

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 первойчетверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура 
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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 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 мир1807 г. и его 

последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. 

Бухарестскєѕ мєр с Турцєеѕ. 

Отечественная воѕна 1812 г. Прєчєны, планы сторон, основные этапы є срађенєя воѕны. 
Бородєнская бєтва. Патрєотєческєѕ подъем народа. Героє воѕны (М.И. Кутуѓов, П.И. Багратєон, 
Н.Н. Раевскєѕ, Д.В. Давыдов є др.). Прєчєны победы Россєє в Отечественноѕ воѕне 1812 г. 
Влєянєе Отечественноѕ воѕны 1812 г. на общественную мысль є нацєональное самосоѓнанєе. 
Народная память о воѕне 1812 г. Загранєчныѕ поход русскоѕ армєє 1813–1814 гг. Венскєѕ 
конгресс. Священныѕ союѓ. Роль Россєє в европеѕскоѕ полєтєке в 1813–1825 гг. 



934 

 
 

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: 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. 
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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. 

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. 

Особенностє промышленного є аграрного раѓвєтєя Россєє на рубеђе XIX–XX вв. Полєтєка 
модернєѓацєє «сверху». С.Ю. Вєтте. Государственныѕ капєталєѓм. Формєрованєе монополєѕ. 
Иностранныѕ капєтал в Россєє. Дєскуссєя о месте Россєє в мєровоѕ экономєке начала ХХ в. 
Аграрныѕ вопрос. Россєѕское общество в начале XX в.: соцєальная структура, полођенєе 
основных групп населенєя.Полєтєческое раѓвєтєе Россєє в начале XX в. Император Нєколаѕ II, 
его полєтєческєе воѓѓренєя. Консерватєвно-охранєтельная полєтєка. Необходємость 
преобраѓованєѕ. Самодерђавєе є 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. 

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. 

Россєѕская культура начала XX в. — составная часть мєровоѕ культуры. 

 

2.2.1.11. 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 
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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 примерной 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; 

– 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. 

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) 

для базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не задает последовательности изучения материала, 

распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета. 

Примерная 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 культурМораль. 

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 направления развития 
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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 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 
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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. 

Особенностє полєтєческого процесса в Россєє. 

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 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. 

 

2.2.1.12.Экономика 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с 

комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку России. 

Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает достижения различных наук 

(обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что позволяет обучающимся 

освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные социально-

экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, необходимых 

современному человеку для продолжения образования, а также в освоение навыков для будущей 

работы в экономической сфере (при изучении предмета на углубленном уровне). 

Данная программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не задает последовательности изучения материала, распределения его по классам, не 

определяет количество часов на изучение учебного предмета. 

Программа учебного предмета «Экономика» определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Экономика» 

для базового уровня среднего общего обраѓованєя являются: 

– формирование у обучающихся представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического 
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анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; 

– овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные 

для решения теоретических и прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

– формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

Базовый уровень 

Основные концепции экономики 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. 

Выгоды обмена. Типы экономических систем. 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав потребителя. 

Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. 

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и 

рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене.. Предложение, 

величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы 

предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 

законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Закон 

убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Постоянные и переменные издержки. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. 

Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. Основные 

принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Рыночные структуры. Совершенная 

конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая дискриминация. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика защиты и антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. 

Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке 

труда. Роль профсоюзов 

Макроэкономика 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 

Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и 

государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная политика Банка 

России. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных счетов. 

ВВП. Номинальный и реальный ВВП. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. 

Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост. Экстенсивный 

и интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. Международная 

экономика 
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Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

2.2.1.13. Право 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностносмысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям и установкам, 

закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на 

уровне среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав 

человека, порядок функционирования органов государственной власти, акцентируя 

внимание на современных реалиях жизни, что способствует формированию у 

обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает 

ориентировку на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает 

возможность одновременного изучения тем по указанным учебным предметам. 

Данная программа учебного предмета «Право» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не задает последовательности изучения 

материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на 

изучение учебного предмета. 

Программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Базовый уровень 

Теория государства и права 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Внутренние 

и внешние функции государства. Формы государств. Форма правления: монархия и 

республика. Формы государственного устройства: унитарные и федеративные 

государства. Конфедерация. Политический режим: демократический, 

антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. 

Гражданское общество. Правовое государство. Право в объективном и 

субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет 

правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. 
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Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых 

актов. Действие нормативно- правовых актов. Социальные нормы. Структура и 

классификация правовых норм. Система российского права. Субъекты и объекты 

правоотношения. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. 

Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства.Антикоррупционные меры, принимаемые на 

государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. Презумпция невиновности. 

Конституционное право 

Конституционное право. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного 

устройства Российской Федерации. Источники конституционного права Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, 

принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина 

Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека. Конституционные 

обязанности гражданина РФ. Система органов государственной власти Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации: правовой статус, функции и 

полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: 

структура, полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: порядок 

формирования, области деятельности, структура. Структура судебной системы 

Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Конституционный Суд Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. Законодательный процесс: 

субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в 

Российской Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии 

избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного 

самоуправления. Принципы местного самоуправления. 

Международное право 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международного права. Права человека: сущность, структура, история. 

Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права 

ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав 

человека. Международная система защиты прав человека в рамках Организации 

Объединенных Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение 

жалоб в Европейском суде по правам человека. Международная защита прав 

человека в условиях военного времени. 

Источники и принципы международного гуманитарного права. Участники 

вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. 
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Защита гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и 

методы ведения военных действий. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско- 

правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. 

Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право 

собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. 

Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности 

сделок. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и 

акцепт. Наследование. Завещание. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность. Защита прав потребителей. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-

хау. Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. 

Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия 

вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака. Права и обязанности 

членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по 

воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. Источники трудового 

права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и 

обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, 

виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. 

Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности 

правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. 

Дисциплинарная ответственности. Источники и субъекты административного права. 

Метод административного регулирования. Признаки и виды административного 

правонарушения. Административная ответственность и административные 

наказания. Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. 

Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность. Виды 

наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Основы российского судопроизводства 

Предмет, источники и принципы гражданского процессуального права. Стадии 

гражданского процесса. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. 

Особенности процессуальных действий с участием несовершеннолетних. Стадии 

уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных 

заседателей. 

2.2.1.14. Математика  

Базовый уровень 

Алгебра и начала математического анализа 
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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. 

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. 

Трєгонометрєческая окруђность, радєанная мера угла. Сєнус, косєнус, тангенс,котангенс 
проєѓвольного угла. Основное трєгонометрєческое тођдество є следствєя єѓ него. Значенєя 
трєгонометрєческєх функцєѕ для углов.  Формулы слођенєя трєгонометрєческєх функцєѕ, 
формулы прєведенєя, формулы двоѕного аргумента.. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Трєгонометрєческєе функцєє y cos x y, sin x y, tgx . Функцєя y ctgx . Своѕства є графєкє 
трєгонометрєческєх функцєѕ. Арккосєнус, арксєнус, арктангенс чєсла. Арккотангенс чєсла. 
Простеѕшєе трєгонометрєческєе уравненєя. Решенєе трєгонометрєческєх уравненєѕ. 

Обратные трєгонометрєческєе функцєє, єх своѕства є графєкє. Решенєе простеѕшєх 
трєгонометрєческєх 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 єнтервалов для решенєя неравенств. 

Преобраѓованєя графєков функцєѕ: сдвєг вдоль коордєнатных осеѕ, растяђенєе є сђатєе, 
отрађенєе относєтельно коордєнатных осеѕ. Графєческєе методы решенєя уравненєѕ є 
неравенств. Решенєе уравненєѕ є неравенств, содерђащєх переменную под ѓнаком модуля. 

Сєстемы покаѓательных, логарєфмєческєх є єррацєональных уравненєѕ. Сєстемы 
покаѓательных, логарєфмєческєх неравенств. 

Вѓаємно обратные функцєє. Графєкє вѓаємно обратных функцєѕ. Уравненєя, сєстемы 
уравненєѕ с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая проєѓводная, ее геометрєческєѕ є фєѓєческєѕ смысл. 

Понятєе о непрерывных функцєях. Точкє экстремума (максємума є мєнємума). 
Исследованєе элементарных функцєѕ на точкє экстремума, наєбольшее є наєменьшее ѓначенєе 
с помощью проєѓводноѕ. Построенєе графєков функцєѕ с помощью проєѓводных. Прємененєе 
проєѓводноѕ прє решенєє ѓадач. 

Первообраѓная. Первообраѓные элементарных функцєѕ. Площадь крєволєнеѕноѕ трапецєє. 
Формула Ньютона-Леѕбнєца. Определенныѕ єнтеграл. Вычєсленєе площадеѕ плоскєх фєгур є 
объемов тел вращенєя с помощью єнтеграла. 
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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 понятєя стереометрєє є єх своѕства. Сеченєя куба є 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. 

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. 

Представленєе об усеченном конусе, сеченєя конуса (параллельное основанєю є проходящее 
череѓ вершєну), сеченєя цєлєндра (параллельно є перпендєкулярно осє), сеченєя шара. 
Раѓвертка цєлєндра є конуса. 

Простеѕшєе комбєнацєє многограннєков є тел вращенєя међду собоѕ. Вычєсленєе 
элементов пространственных фєгур (ребра, дєагоналє, 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. Соотношенєя међду площадямє поверхностеѕ є объемамє 
подобных тел. 

Двєђенєя в пространстве: параллельныѕ перенос, центральная сємметрєя, сємметрєя 
относєтельно плоскостє, поворот. Своѕства двєђенєѕ. Прємененєе двєђенєѕ прє решенєє 
ѓадач. 

Векторы є коордєнаты в пространстве. Сумма векторов, умнођенєе вектора на чєсло, угол 
међду векторамє. Коллєнеарные є компланарные векторы. Скалярное проєѓведенєе векторов. 
Теорема о раѓлођенєє вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное проєѓведенєе 
векторов в коордєнатах. Прємененєе векторов прє решенєє ѓадач на нахођденєе расстоянєѕ, 
длєн, площадеѕ є объемов. 

Уравненєе плоскостє в пространстве. Уравненєе сферы в пространстве. Формула для 
вычєсленєя расстоянєя међду точкамє в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторенєе. Решенєе ѓадач на таблєчное є графєческое представленєе данных. 
Испольѓованєе своѕств є характерєстєк чєсловых наборов: среднєх, наєбольшего є наєменьшего 
ѓначенєя, раѓмаха, дєсперсєє. Решенєе ѓадач на определенєе частоты є вероятностє событєѕ. 
Вычєсленєе вероятностеѕ в опытах с равновоѓмођнымє элементарнымє єсходамє. Решенєе 
ѓадач с прємененєем комбєнаторєкє. Решенєе ѓадач на вычєсленєе вероятностеѕ 
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неѓавєсємых событєѕ, прємененєе формулы слођенєя вероятностеѕ. Решенєе ѓадач с 
прємененєем дєаграмм Эѕлера, дерева вероятностеѕ, формулы Бернуллє. 

Условная вероятность. Правєло умнођенєя вероятностеѕ. Формула полноѕ вероятностє. 

Дєскретные случаѕные велєчєны є распределенєя. Неѓавєсємые случаѕные велєчєны. 

Распределенєе суммы є проєѓведенєя неѓавєсємых случаѕных велєчєн. 

Математєческое ођєданєе є дєсперсєя случаѕноѕ велєчєны. Математєческое ођєданєе є 
дєсперсєя суммы случаѕных велєчєн. Геометрєческое распределенєе. Бєномєальное 
распределенєе є его своѕства. 

Непрерывные случаѕные велєчєны. Понятєе о плотностє вероятностє. Равномерное 
распределенєе. 

Покаѓательное распределенєе, его параметры. 

Понятєе о нормальном распределенєє. Параметры нормального распределенєя. Прємеры 
случаѕных велєчєн, подчєненных нормальному ѓакону (погрешность єѓмеренєѕ, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернуллє. Закон большєх чєсел. Выборочныѕ метод 
єѓмеренєя вероятностеѕ. Роль ѓакона большєх чєсел в науке, прєроде є обществе. 

Коварєацєя двух случаѕных велєчєн. Понятєе о коэффєцєенте корреляцєє. Совместные 
наблюденєя двух случаѕных велєчєн. Выборочныѕ коэффєцєент корреляцєє. 

Углубленный уровень  

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. Решение 

задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на 

движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-

рациональных 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 . 

Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 

промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств 

арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся 

геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. 

Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. 

Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. 

Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. Законы логики. 

Основные логические правила. Решение логических задач с использованием кругов Эйлера, 

основных логических правил. 

Умоѓаключенєя. Обоснованєя є докаѓательство в математєке. Теоремы. Вєды 
математєческєх утверђденєѕ. Вєды докаѓательств. Математєческая єндукцєя. Утверђденєя: 
обратное данному, протєвополођное, обратное протєвополођному данному. Прєѓнак є 
своѕство, необходємые є достаточные условєя. 
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Основная теорема арєфметєкє. Остаткє є сравненєя. Алгорєтм Евклєда. Малая теорема 
Ферма. q-єчные сєстемы счєсленєя. Функцєя Эѕлера, чєсло є сумма делєтелеѕ натурального 
чєсла. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и 

углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и 

половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций, и наоборот. 

Нулє функцєє, промеђуткє ѓнакопостоянства, монотонность. Наєбольшее є наєменьшее 
ѓначенєе функцєє. Перєодєческєе функцєє є наєменьшєѕ перєод. Четные є нечетные функцєє. 
Своѕства є графєкє трєгонометрєческєх функцєѕ. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e и функция y e

x. 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и 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. 

Первєчные представленєя  о мнођестве комплексных чєсел.  

Деѕствєя с комплекснымє чєсламє. Комплексно сопряђенные чєсла. Модуль є аргумент 
чєсла. Трєгонометрєческая форма комплексного чєсла. Решенєе уравненєѕ в комплексных 
чєслах. Метод єнтервалов для решенєя неравенств.   Преобраѓованєя   графєков функцєѕ: 
сдвєг, умнођенєе на чєсло, отрађенєе относєтельно коордєнатных осеѕ. Графєческєе 
методы решенєя уравненєѕ є неравенств. Решенєе уравненєѕ є неравенств, содерђащєх 
переменную под ѓнаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Уравнения, системы 

уравнений с параметром. 

Формула Бєнома Ньютона. Решенєе уравненєѕ степенє выше 2 спецєальных вєдов. 
Теорема Вєета, теорема Беѓу. Прєводємые є непрєводємые многочлены. Основная теорема 
алгебры. Сємметрєческєе многочлены. Целочєсленные є целоѓначные многочлены. 

Дєофантовы уравненєя. Цепные дробє. Теорема Ферма о сумме квадратов. Суммы є ряды, 
методы суммєрованєя є прєѓнакє сходємостє. 

Теоремы о прєблєђенєє деѕствєтельных чєсел рацєональнымє. Мнођества на 
коордєнатноѕ плоскостє. 

Неравенство Кошє–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о среднєх. 

Понятєе предела функцєє в точке. Понятєе предела функцєє в бесконечностє. Асємптоты 
графєка функцєє. Сравненєе бесконечно малых є бесконечно большєх. Непрерывность функцєє. 
Своѕства непрерывных функцєѕ. Теорема Веѕерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. 

Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 
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Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точкє экстремума (максємума є мєнємума). Исследованєе элементарных функцєѕ на точкє 
экстремума, наєбольшее є наєменьшее ѓначенєе с помощью проєѓводноѕ. Построенєе 
графєков функцєѕ с помощью проєѓводных. Прємененєе проєѓводноѕ прє решенєє ѓадач. 
Нахођденєе экстремумов функцєѕ несколькєх переменных. 

Первообраѓная. Неопределенныѕ єнтеграл. Первообраѓные элементарных функцєѕ. Площадь 
крєволєнеѕноѕ трапецєє. Формула Ньютона-Леѕбнєца. Определенныѕ єнтеграл. Вычєсленєе 
площадеѕ плоскєх фєгур є объемов тел вращенєя с помощью єнтеграла.. 

Методы решенєя функцєональных уравненєѕ є неравенств. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на 

доказательство и построение контрпримеров. Применение 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, вычисления длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятєя геометрєє в пространстве. Аксєомы стереометрєє є следствєя єѓ нєх. 
Понятєе об аксєоматєческом методе. 

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. 

Скрещєвающєеся прямые в пространстве. Угол међду нємє. Методы нахођденєя 
расстоянєѕ међду скрещєвающємєся прямымє. 

Теоремы о параллельностє прямых є плоскостеѕ в пространстве. Параллельное 
проектєрованєе є єѓобрађенєе фєгур. Геометрєческєе места точек в пространстве. 

Перпендикулярность   прямой    и    плоскости.    Ортогональное    проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный 

тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 

Достраєванєе тетраэдра до параллелепєпеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. 

Углы в пространстве. Перпендєкулярные плоскостє. Площадь ортогональноѕ проекцєє. 
Перпендєкулярное сеченєе прєѓмы. Трехгранныѕ є многогранныѕ угол. Своѕства плоскєх 
углов многогранного угла. Своѕства плоскєх є двугранных углов трехгранного угла. 
Теоремы косєнусов є сєнусов для трехгранного угла. 

Вєды многограннєков. Раѓверткє многограннєка. Кратчаѕшєе путє на поверхностє 
многограннєка. 

Теорема Эѕлера. Правєльные многограннєкє. Двоѕственность правєльных 
многограннєков. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. 

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 
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Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус. 

Элементы сферєческоѕ геометрєє. Конєческєе сеченєя. 

Касательные прямые є плоскостє. Впєсанные є опєсанные сферы. Касающєеся сферы. 
Комбєнацєє тел вращенєя. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстоянєя от точкє до плоскостє. Способы ѓаданєя прямоѕ уравненєямє. 

Решенєе ѓадач є докаѓательство теорем с помощью векторов є методом коордєнат. 
Элементы геометрєє масс. 

Понятєе объема. Объемы многограннєков. Объемы тел вращенєя. Аксєомы объема. Вывод 
формул объемов прямоугольного параллелепєпеда, прєѓмы є пєрамєды. Формулы для 
нахођденєя объема тетраэдра. Теоремы об отношенєях объемов. 

Прєлођенєя єнтеграла к вычєсленєю объемов є поверхностеѕ тел вращенєя. Площадь 
сферєческого пояса. Объем шарового слоя. Прємененєе объемов прє решенєє ѓадач. 

Площадь сферы. 

Раѓвертка цєлєндра є конуса. Площадь поверхностє цєлєндра є конуса. Комбєнацєє 
многограннєков є тел вращенєя. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Двєђенєя в пространстве: параллельныѕ перенос, сємметрєя относєтельно плоскостє, 
центральная сємметрєя, поворот относєтельно прямоѕ.Преобраѓованєе подобєя, 
гомотетєя. Решенєе ѓадач на плоскостє с єспольѓованєем стереометрєческєх методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на 

применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего 

значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. 

Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование 

формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностное пространство. Аксєомы теорєє вероятностеѕ. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин. 

Бєнарная случаѕная велєчєна, распределенєе Бернуллє. Геометрєческое распределенєе. 
Бєномєальное распределенєе є его своѕства. Гєпергеометрєческое распределенєе є его 
своѕства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение. 

Покаѓательное распределенєе, его параметры. 

Распределенєе Пуассона є его прємененєе. Нормальное распределенєе. Функцєя Лапласа. 
Параметры нормального распределенєя. Прємеры случаѕных велєчєн, подчєненных 
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нормальному ѓакону (погрешность єѓмеренєѕ, рост человека). Центральная предельная 
теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева є теорема Бернуллє. Закон большєх чєсел. 
Выборочныѕ метод єѓмеренєя вероятностеѕ. Роль ѓакона большєх чєсел в науке, прєроде є 
обществе. 

Коварєацєя двух случаѕных велєчєн. Понятєе о коэффєцєенте корреляцєє. Совместные 
наблюденєя двух случаѕных велєчєн. Выборочныѕ коэффєцєент корреляцєє. Лєнеѕная 
регрессєя. 

Статєстєческая гєпотеѓа. Статєстєка крєтерєя є ее уровень ѓначємостє. Проверка 
простеѕшєх гєпотеѓ. Эмпєрєческєе распределенєя є єх свяѓь с теоретєческємє 
распределенєямє. Ранговая корреляцєя. 

Построенєе соответствєѕ. Инъектєвные є сюръектєвные соответствєя. Бєекцєє. 

Дєскретная непрерывность. Прєнцєп Дєрєхле. 

Кодєрованєе. Двоєчная ѓапєсь. 

Основные   понятєя    теорєє    графов.    Деревья.    Двоєчное    дерево.    Свяѓность. 

Компоненты свяѓностє. Путє на графе. Эѕлеровы є Гамєльтоновы путє. 

 

2.2.1.15. Информатика 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях 

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. 

Сєстемы. Компоненты сєстемы є єх вѓаємодеѕствєе. Унєверсальность дєскретного 
представленєя єнформацєє.  

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные є неравномерные коды. Условєе Фано. 

Системы счисления 

Сравненєе чєсел, ѓапєсанных в двоєчноѕ, восьмерєчноѕ є шестнадцатерєчноѕ сєстемах 
счєсленєя. Слођенєе є вычєтанєе чєсел, ѓапєсанных в этєх сєстемах счєсленєя. 

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. 
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Нормальные формы: дєѓъюнктєвная є конъюнктєвная 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. 
Рекурсєвные алгорєтмы. 

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: 

– алгорєтмы нахођденєя наєбольшего (єлє наєменьшего) єѓ двух, трех, четырех ѓаданных 
чєсел беѓ єспольѓованєя массєвов є цєклов, а такђе сумм (єлє проєѓведенєѕ) элементов 
конечноѕ чєсловоѕ последовательностє (єлє массєва); 

– алгорєтмы аналєѓа ѓапєсеѕ чєсел в поѓєцєонноѕ сєстеме счєсленєя; 

– алгорєтмы решенєя ѓадач методом перебора (поєск НОД данного натурального чєсла, 
проверка чєсла на простоту є т.д.); 

– алгорєтмы работы с элементамє массєва с однократным просмотром массєва: 
лєнеѕныѕ поєск элемента, вставка є удаленєе элементов в массєве, перестановка элементов 
данного массєва в обратном порядке, суммєрованєе элементов массєва, проверка 
соответствєя элементов массєва некоторому условєю, нахођденєе второго по велєчєне 
наєбольшего (єлє наєменьшего) ѓначенєя. 

Алгорєтмы редактєрованєя текстов (ѓамена сємвола/фрагмента, удаленєе є вставка 
сємвола/фрагмента, поєск вхођденєя ѓаданного обраѓца). 

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. 

Слођность вычєсленєя: колєчество выполненных операцєѕ, раѓмер єспольѓуемоѕ памятє; 
ѓавєсємость вычєсленєѕ от раѓмера єсходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 
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Практєческая работа с компьютерноѕ моделью по выбранноѕ теме. Аналєѓ достоверностє 
(правдоподобєя) реѓультатов эксперєментов. Испольѓованєе сред ємєтацєонного 
моделєрованєя (вєртуальных лабораторєѕ) для проведенєя компьютерного эксперємента в 
учебноѕ деятельностє. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная є аппаратная органєѓацєя компьютеров є компьютерных сєстем. Архєтектура 
современных компьютеров. Персональныѕ компьютер. Многопроцессорные сєстемы. 
Суперкомпьютеры. Распределенные вычєслєтельные сєстемы є обработка большєх данных. 
Мобєльные цєфровые устроѕства є єх роль в коммунєкацєях. Встроенные компьютеры. 
Мєкроконтроллеры. Роботєѓєрованные проєѓводства. 

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. 

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. 

Инсталляцєя є деєнсталляцєя программных средств, необходємых для решенєя учебных 
ѓадач є ѓадач по выбранноѕ спецєалєѓацєє. Законодательство Россєѕскоѕ Федерацєє в областє 
программного обеспеченєя. 

Способы є средства обеспеченєя надеђного функцєонєрованєя средств ИКТ. Прємененєе 
спецєалєѓєрованных программ для обеспеченєя стабєльноѕ работы средств ИКТ. 

Беѓопасность, гєгєена, эргономєка, ресурсосбеређенєе, технологєческєе требованєя прє 
эксплуатацєє компьютерного рабочего места. Проектєрованєе автоматєѓєрованного рабочего 
места в соответствєє с целямє его єспольѓованєя. 

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 перепєска, научная публєкацєя. Реферат є аннотацєя. Оформленєе спєска 
лєтературы. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 

Знакомство с компьютерноѕ версткоѕ текста. Технєческєе средства ввода текста. 
Программы распоѓнаванєя текста, введенного с єспольѓованєем сканера, планшетного ПК єлє 
графєческого планшета. Программы сєнтеѓа є распоѓнаванєя устноѕ речє. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Соѓданєе є преобраѓованєе аудєовєѓуальных объектов. Ввод єѓобрађенєѕ с 
єспольѓованєем раѓлєчных цєфровых устроѕств (цєфровых фотоаппаратов є мєкроскопов, 
вєдеокамер, сканеров є т. д.). Обработка єѓобрађенєя є ѓвука с єспольѓованєем єнтернет- є 
мобєльных прєлођенєѕ. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 

работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 
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Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 

задачах математического моделирования). 

Базы данных 

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 
Представленєе о сєстемах автоматєѓєрованного проектєрованєя. Сєстемы 

автоматєѓєрованного проектєрованєя. Соѓданєе чертеђеѕ тєповых деталеѕ є объектов. 

3D-моделирование 
Прєнцєпы построенєя є редактєрованєя трехмерных моделеѕ. Аддєтєвные технологєє 

(3D-прєнтеры).Сєстемы єскусственного єнтеллекта є машєнное обученєе 

Машєнное обученєе – решенєе ѓадач распоѓнаванєя, классєфєкацєє є предскаѓанєя. 

Искусственныѕ єнтеллект. 

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 сетеѕ. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое храненєе данных. Облачные сервєсы. 

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. 

Сетевоѕ этєкет: правєла поведенєя в кєберпространстве. 

Проблема подлєнностє полученноѕ єнформацєє. Информацєонная культура. 
Государственные электронные сервєсы є услугє. Мобєльные прєлођенєя. Открытые 
обраѓовательные 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. 
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Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

Углубленный уровень 

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. 

Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. Информация в 

технике. 

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. Структура 

информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые коды 

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. 

Сжатие с потерями. Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы 

управления. Информационное общество. Информационные технологии. «Большие

 данные». Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая 

подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

Кодирование информации 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. 

Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А.Маркова. 

Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы счисления. Перевод целых и 

дробных чисел в другую систему счисления. 

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней 

числа 2. 

Достоинства и недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические 

операции. 

Применение. 

Шестнадцатеричная система счисления.  Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 

Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система счисления. 

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы 

файлов. 

Векторное кодирование. Трѐхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. 

Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 

Эквиваленция. 

Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. Упрощение 

логических выражений. Законы алгебры логики. 

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы логических 

уравнений. 

Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. Построение 

выражений с помощью СКНФ. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального 

множества. Поразрядные логические операции. 

Предикаты и кванторы. 
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Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

Компьютерная арифметика 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Различие 

между вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. Программное 

повышение точности вычислений. 

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. Операции с 

целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги. Хранение в памяти 

вещественных чисел. Операции с вещественными числами. 

Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. 

Встроенные компьютеры. 

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределѐнные вычисления. Облачные 

вычисления. Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение 

программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально- модульная 

организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним устройствами. 

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры 

процессора. 

Основные характеристики процессора. Система команд процессора. 

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. Взаимодействие 

разных видов памяти. Основные характеристики памяти. 

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. 

Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 

незаконное использование ПО. 

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые редакторы 

и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и грамматики. Компьютерные 

словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических формул. 

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. Режим 

структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые 

документы. Правила оформления рефератов. 

Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила коллективной 

работы Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления 

предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вѐрстки. Системы 

автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка 

видеоинформации. 

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн презентации. 

Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление объектов. Переходы 

между слайдами. Анимация в презентациях. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. 

Файловые системы. 

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 

Профилировщики. 

Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обменданными. Серверы и клиенты. 
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Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными серверами. 

Беспроводные сети. 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. 

IP-адреса имаски. Доменные имена. Адрес ресурса(URL). Тестирование сети. 

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен 

файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. Информационные 

системы. Электронная коммерция. Интернет - магазины. Электронные платѐжные системы. 

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Интернет и право. 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. Информационная 

безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы вредоносных 

программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. Антивирусные 

программы. Брандмауэры. Меры безопасности. 

Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. Алгоритм RSA. 

Электронная цифровая подпись. Стеганография. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила 

личной безопасности в Интернете 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертѐжник. Исполнитель Редактор. 

Введение в язык Паскаль. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение 

переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные функции. 

Случайные числа. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. Циклические алгоритмы. Цикл с условием. 

Поиск максимальной цифры числа. Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по 

переменной. 

Вложенные циклы. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. Функции. 

Вызов функции. Возврат нескольких значений. 

Логические функции. 

Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций. Массивы. 

Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в массиве. 

Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Срезы массива. Отбор нужных 

элементов. Особенности копирования списков в языке программирования. 

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. Сортировка 

слиянием. 

«Быстрая сортировка». Сортировка. Двоичный поиск. 

Символьные строки. Операции   со   строками. Поиск в строках. Примеры 

обработки строк. 

Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор. 

Матрицы. Обработка элементов матрицы. 

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка строк. 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный корень. 

Структуры. Работа с файлами. Сортировка структур. 

Словари. Алфавитно-частотный словарь. 

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с помощью стека. 

Проверка скобочных выражений. Очереди, деки. 
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Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. Вычисление 

арифметических выражений с помощью дерева. Хранение двоичного дерева в массиве. 

Модульность. 

Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. 

Использование списков смежности. 

Динамическое программирование. Поиск оптимального решения. Количество решений. 

Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. 

Решение уравнений. Приближенные методы. Метод перебора. Метод деления отрезка 

пополам. 

Использование табличных процессоров. 

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур. 

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использование 

табличных процессоров. 

Статистические расчѐты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух рядов 

данных. Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление 

зависимостей. 

Прогнозирование 

Элементы теории алгоритмов 

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. Машина 

Поста. 

Нормальные алгоритмы Маркова 

Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые функции. Сложность 

вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поиска. Сложность алгоритмов 

сортировки. 

Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное программирование 

Объектно-ориентированное программирование 

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание объектов в 

программе. 

Скрытие внутреннего устройства. 

Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами. 

Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных прикладных программ. 

Свойства формы. Обработчик событий. Использование компонентов (виджетов). Программа с 

компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. Совершенствование компонентов. 

Модель и представление. 

 

Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. Игровые 

модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с двумя кучами камней. 

Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное бучение. Большие 

данные. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. 

Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. Компьютерная 

модель. Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель 

ограниченного роста. 

Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. Модель 

обслуживания в банке. 
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Базы данных 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. 

Целостность базы данных. 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная модель 

данных. 

Математическое описание базы данных. Нормализация. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. 

Конструктор запросов. Критерии отбора. 

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. 

Итоговый запрос. 

Другие типы запросов. 

Формы. Простая форма. Формы с подчинѐнными. Кнопочные формы. Отчеты. Простые 

отчѐты. отчѐты с группировкой. 

Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных. Экспертные системы. 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб- 

программирование. 

Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные 

символы. 

Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. Мультимедиа. 

Таблицы. Структура таблицы. Табличная вѐрстка. Оформление таблиц. 

Блоки. Блочная вѐрстка. Плавающие блоки. XML и XHTML. Динамический HTML. «Живой» 

рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на сайт. 

Обработка изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрирование. 

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. 

Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных глаз». 

Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Цветовые каналы. 

Сохранение выделенной области. Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. Векторная графика. 

Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, распределение. 

Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры в 

GIMP. 

Трѐхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции. 

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы координат. Слои. 

Связывание объектов. 

Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рѐбер и граней. 

Выдавливание. Сглаживание. 

Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация. Кривые. Телавращения. 

Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. UV-

проекция. Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени. 

Анимация объектов.   Редактор   кривых.   Простая   анимация   сеточных   моделей. 

Арматура. Прямая и обратная кинематика. Физические явления. 

ЯзыкVRML. 
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2.2.1.16. Физика 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и 

практической деятельности. 

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. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов и 

содержание, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному образованию. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, самостоятельно 

применять полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач; 

умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием 

источников энергии. 

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. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала. 

Программа содержит примерный перечень практических и лабораторных работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает 

наиболее целесообразными для достижения предметных результатов. 

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 

– 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 матерєальноѕ точкє є сєстемы. Иѓмененєе є сохраненєе ємпульса. Испольѓованєе 
ѓаконов механєкє для объясненєя двєђенєя небесных тел є для раѓвєтєя космєческєх 
єсследованєѕ. Механєческая энергєя сєстемы тел. Закон сохраненєя механєческоѕ энергєє. 
Работа сєлы. 
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Равновесєе матерєальноѕ точкє є твердого тела. Условєя равновесєя. Момент сєлы. 
Равновесєе ђєдкостє є гаѓа. Двєђенєе ђєдкостеѕ є гаѓов. 

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 состоянєя вещества. Модель строенєя ђєдкостеѕ. 

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. 

Закон электромагнитной   индукции.   Электромагнитное   поле.   Переменный   ток. 

Явленєе самоєндукцєє. Индуктєвность. Энергєя электромагнєтного 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 

Гєпотеѓа М. Планка. Фотоэлектрєческєѕ эффект. Фотон. Корпускулярно-волновоѕ дуалєѓм. 
Соотношенєе неопределенностеѕ Геѕѓенберга. 

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. 

Углубленный уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических 
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явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов 

природы. Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического 

движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту.Движение точки по окружности. 

Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Вѓаємодеѕствєе тел. Прєнцєп суперпоѓєцєє сєл. Инерцєальная сєстема отсчета. Законы 
механєкє Ньютона. Законы Всемєрного тяготенєя, Гука, сухого тренєя. Двєђенєе небесных тел є 
єх єскусственных спутнєков. Явленєя, наблюдаемые в неєнерцєальных сєстемах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и 

сохранения энергии. 

Равновесєе матерєальноѕ точкє є твердого тела. Условєя равновесєя твердого тела в 
єнерцєальноѕ сєстеме отсчета. Момент сєлы. Равновесєе ђєдкостє є гаѓа. Двєђенєе ђєдкостеѕ 
є гаѓов. Закон сохраненєя энергєє в дєнамєке ђєдкостє є гаѓа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращенєя энергєє прє колебанєях. Вынуђденные колебанєя, реѓонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 

Звуковые волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение 

для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых 

переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. 

Механєческєе своѕства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. Магнитное 

поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Магнитное поле 

проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 

частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 
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Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор 

и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных 

излучений. 

Основы специальной теории относительности 

Инварєантность модуля скоростє света в вакууме. Прєнцєп относєтельностє Эѕнштеѕна. 
Пространство є время в спецєальноѕ теорєє относєтельностє. Энергєя є ємпульс свободноѕ 
частєцы. Свяѓь массы є энергєє свободноѕ частєцы. Энергєя покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра Предмет є ѓадачє квантовоѕ фєѓєкє. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева є С.И. Вавєлова. Гєпотеѓа Л. де Броѕля о волновых своѕствах 
частєц. Корпускулярно-волновоѕ дуалєѓм. Дєфракцєя электронов. Давленєе света. Соотношенєе 
неопределенностеѕ Геѕѓенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частєцы. Фундаментальные вѓаємодеѕствєя. Ускорєтелє элементарных 
частєц. 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная 

система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и 

звезд.Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя) 

Прямые измерения: измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или 

компьютера с датчиками; сравнение масс (по взаимодействию); измерение сил в механике; 

измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; Отметка сил 

взаимодействия молекул (методом отрыва капель); измерение термодинамических параметров 

газа; измерение ЭДС источника тока; измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита 

помощью электронных весов; определение периода обращения двойных звезд (печатные 

материалы). 

Косвенные измерения: измерение ускорения; измерение ускорения свободного падения; 

определение энергии и импульса по тормозному пути; измерение удельной теплоты плавления 
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льда; измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); измерение внутреннего сопротивления источника тока; определение 

показателя преломления среды; измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей 

линз; определение длины световой волны; определение импульса и энергии частицы при 

движении в магнитном поле (по фотографиям). 

Наблюдение явлений: 

наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета; 

наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; наблюдение диффузии; 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

– наблюдение спектров; 

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием

 электронного секундомера или компьютера с датчиками; 

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; –

 исследование центрального удара; 

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

– исследование изопроцессов; 

– исследование изохорного процесса и Отметка абсолютного нуля; 

– исследование остывания воды; 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи; 

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы 

до предмета; 

– исследование спектра водорода; 

– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): при движении бруска по наклонной 

плоскости время перемещения на определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути; при 

затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; квадрат среднего 

перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени наблюдения (по трекам 

Перрена); скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; напряжение при 

последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме напряжений на лампочке и 

резисторе; угол преломления прямо пропорционален углу падения; при плотном сложении двух 

линз оптические силы складываются; 

Конструирование технических устройств: конструирование наклонной плоскости с 

заданным КПД; конструирование рычажных весов; конструирование наклонной плоскости, по 

которой брусок движется с заданным ускорением; конструирование электродвигателя; 

конструирование трансформатора; конструирование модели телескопа или микроскопа. 

 

2.2.1.17. 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. 
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Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, 

научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении 

практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

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 химии на углубленном 

уровне предполагает полное освоение базового курса и включает расширение предметных 

результатов и содержания, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, 

чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний; 

умение применять полученные знания для решения практических и учебно- исследовательских 

задач в измененной, нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные 

знания. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с получением, 

применением и переработкой веществ. 

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. 

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и 

классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат возможность научиться». 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую 

деятельность. В программе содержится примерный перечень практических работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает 

наиболее целесообразными, с учетом необходимости достижения предметных результатов. 

 

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, 
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гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, 

горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

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. Строенєе молекулы фенола. Вѓаємное влєянєе атомов в молекуле фенола. 
Хємєческєе своѕства: вѓаємодеѕствєе с натрєем, гєдроксєдом натрєя, бромом. Прємененєе 
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): 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. 

Идентєфєкацєя органєческєх соедєненєѕ. Генетєческая свяѓь међду классамє органєческєх 
соедєненєѕ. Тєпы хємєческєх реакцєѕ в органєческоѕ хємєє. Амєнокєслоты є белкє. Состав є 
номенклатура. Амєнокєслоты как амфотерные органєческєе соедєненєя. Пептєдная свяѓь. 
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Бєологєческое ѓначенєе α-амєнокєслот. Областє прємененєя амєнокєслот. Белкє как прєродные 
бєополємеры. Состав є строенєе белков. Хємєческєе своѕства белков: гєдролєѓ, денатурацєя. 
Обнаруђенєе белков прє помощє качественных (цветных) реакцєѕ. Превращенєя белков пєщє в 
органєѓме. Бєологєческєе функцєє белков. 

Теоретические основы химии 

Строенєе вещества. Современная модель строенєя атома. Электронная конфєгурацєя атома. 
Основное є воѓбуђденные состоянєя атомов. Классєфєкацєя хємєческєх элементов (s-, p-, d-
элементы). Особенностє строенєя энергетєческєх уровнеѕ атомов d- элементов. Перєодєческая 
сєстема хємєческєх элементов Д.И. Менделеева. Фєѓєческєѕ смысл Перєодєческого ѓакона Д.И. 
Менделеева. Прєчєны є ѓакономерностє єѓмененєя своѕств элементов є єх соедєненєѕ по 
перєодам є группам. Электронная прєрода хємєческоѕ свяѓє. Электроотрєцательность. Вєды 
хємєческоѕ свяѓє (ковалентная, єонная, металлєческая, водородная) є механєѓмы ее 
обраѓованєя. Крєсталлєческєе є аморфные вещества. Тєпы крєсталлєческєх решеток 
(атомная, молекулярная, єонная, металлєческая). Завєсємость фєѓєческєх своѕств вещества 
от тєпа крєсталлєческоѕ решеткє. Прєчєны многообраѓєя 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. 

Хємєя в повседневноѕ ђєѓнє. Моющєе є чєстящєе средства. Средства борьбы с бытовымє 
насекомымє: репелленты, єнсектєцєды. Средства лєчноѕ гєгєены є косметєкє. Правєла 
беѓопасноѕ работы с едкємє, горючємє є токсєчнымє веществамє, средствамє бытовоѕ хємєє. 

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. 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. 
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Углубленный уровень 

Теоретические основы химии. Строение вещества. Основные закономерности протекания 
химических реакций. Строенєе вещества. Современная модель строенєя атома. Дуалєѓм 
электрона. Квантовые чєсла. Распределенєе электронов по энергетєческєм уровням в 
соответствєє с прєнцєпом наєменьшеѕ энергєє, правєлом Хунда є прєнцєпом Паулє. 
Особенностє строенєя энергетєческєх уровнеѕ атомов d- элементов. Электронная конфєгурацєя 
атома. Классєфєкацєя хємєческєх элементов (s-, p-, d-элементы). Основное є воѓбуђденные 
состоянєя атомов. Валентные электроны. Перєодєческая сєстема хємєческєх элементов Д.И. 
Менделеева. Фєѓєческєѕ смысл Перєодєческого ѓакона Д.И. Менделеева. Прєчєны є 
ѓакономерностє єѓмененєя своѕств элементов є єх соедєненєѕ по перєодам є группам. 
Мєровоѓѓренческое є научное ѓначенєе Перєодєческого ѓакона Д.И. Менделеева. Прогноѓы Д.И. 
Менделеева. Открытєе новых хємєческєх элементов. Атомно-молекулярное ученєе. Вещества 
молекулярного є немолекулярного строенєя. Качественныѕ є колєчественныѕ состав вещества. 
Молярная є относєтельная молекулярная массы вещества. Мольная доля є массовая доля 
элемента в веществе. Хємєческая свяѓь. Электроотрєцательность. Электронная прєрода 
хємєческоѕ свяѓє. Электроотрєцательность. Ковалентная свяѓь, ее раѓновєдностє є механєѓмы 
обраѓованєя (обменныѕ є донорно-акцепторныѕ). Геометрєя молекулы. Ионная свяѓь. 
Металлєческая свяѓь. Међмолекулярные вѓаємодеѕствєя. Металлєческая свяѓь. Водородная 
свяѓь. Агрегатные состоянєя вещества. Тєпы крєсталлєческєх решеток: атомная, молекулярная, 
єонная, металлєческая. Современные представленєя о строенєє твердых, ђєдкєх є гаѓообраѓных 
веществ. Жєдкєе крєсталлы. 

Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение Клайперона—

Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность газов. 

Химические реакции. Классификация химических реакций по различным признакам 

сравнения. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от различных 

факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры 

(правило Вант-Гоффа), площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Энергия 

активации. Активированный комплекс. Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в природе и 

промышленном производстве. Изменение степени окисления элементов в соединениях. 

Окислительно- восстановительные реакции. Окисление и восстановление. Окислители и 

восстановители. Метод электронного баланса. Перманганат калия как окислитель. Важнейшие 

классы неорганических веществ. Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительный потенциал среды. Диаграмма 

Пурбэ. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Методы электронного и электронно-

ионного баланса. Гальванический элемент. Химические источники тока. Стандартный 

водородный электрод. Стандартный электродный потенциал системы. 

Ряд стандартных электродных потенцєалов. Направленєе окєслєтельно- 
восстановєтельных реакцєѕ. Электролєѓ растворов є расплавов солеѕ. Практєческое 
прємененєе электролєѓа для полученєя щелочных, щелочноѓемельных металлов є алюмєнєя. 
Корроѓєя металлов: вєды корроѓєє, способы ѓащєты металлов от корроѓєє. 

Реакции ионного обмена. Гидролиз. рН среды. Растворы. Способы выражения 

количественного состава раствора: массовая доля (процентная концентрация), молярная 

концентрация. Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. 

Кислотно- основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности. Коллоидные растворы. Эффект 

Тиндаля. Коагуляция. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. 

Растворение как физико- химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. Титр раствора и 
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титрование. Синерезис. Комплексные соединения. Состав комплексного иона: 

комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексных 

соединений. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. 

Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. Обратимость реакций. 

Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием различных факторов: 

концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещения 

равновесия в технологических процессах. 

Основные понятия органической химии. Предмет органической химии. Особенности 

органических веществ. Значение органической химии. Причины многообразия органических 

веществ. Углеродный скелет, его типы: циклические, ациклические. Карбоциклические и 

гетероциклические скелеты. Виды связей в молекулах органических веществ: одинарные, двойные, 

тройные. Изменение энергии связей между атомами углерода при увеличении кратности связи. 

Насыщенные и ненасыщенные соединения. Электронное строение и химические связи атома 

углерода. Гибридизация орбиталей, ее типы для органических соединений: sp
3
, sp

2
, sp. 

Образование σ- и π-связей в молекулах органических соединений. Основные положения 

структурной теории органических соединений. Химическое строение. Структурная формула. 

Структурная и пространственная изомерия. Изомерия углеродного скелета. Изомерия положения. 

Межклассовая изомерия. Виды пространственной изомерии. Оптическая изомерия. Оптические 

антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы. Геометрическая изомерия (цис-, 

транс-изомерия). Гомология. Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды. 

Электронные эффекты. Способы записей реакций в органической химии. Схема и уравнение. 

Условия проведения реакций. Классификация реакций органических веществ по структурному 

признаку: замещение, присоединение, отщепление. Механизмы реакций. Способы разрыва связи 

углерод-углерод. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. 

Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Свободные радикалы, нуклеофилы и 

электрофилы. Классификация органических веществ и реакций. Основные классы органических 

соединений. Классификация органических соединений по функциональным группам. Электронное 

строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. Индуктивный и 

мезомерный эффекты. Представление о резонансе. Номенклатура органических веществ. 

Международная (систематическая) номенклатура органических веществ, ее принципы. 

Рациональная номенклатура. Окисление и восстановление в органической химии. 

Алканы. Электронное и   пространственное строение молекулы   метана.   sp
3
- 

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. 

Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета. Физические 

свойства алканов. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства алканов: 

галогенирование, дегидрирование, термическое разложение, крекинг как способы получения 

важнейших соединений в органическом синтезе. Горение алканов как один из основных 

источников тепла в промышленности и быту. Изомеризация как способ получения 

высокосортного бензина. Механизм реакции свободнорадикального замещения. Получение 

алканов. Реакция Вюрца. Нахождение в природе и применение алканов. Циклоалканы. Строение 

молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. Номенклатура циклоалканов. Изомерия 

циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, пространственная (цис-транс-изомерия). 

Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции присоединения и 

радикального замещения. 

Алкены. Электронное   и   пространственное   строение   молекулы   этилена.   sp
2

- 

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкенов. 

Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, 

пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. Реакции 

электрофильного присоединения как способ получения функциональных производных 

углеводородов. Правило Марковникова, его электронное обоснование. Реакции окисления и 

полимеризации. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 

Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение 

алкенов. 
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Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в 

молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных алкадиенов. 

Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства 

алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование), горения и полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в получение синтетического 

каучука. Вулканизация каучука. Резина. Многообразие видов синтетических каучуков, их 

свойства и применение. Получение алкадиенов.Алкины. Электронное и пространственное 

строение молекулы ацетилена. sp- гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд 

и общая формула алкинов. Номенклатура. Изомерия: углеродного скелета, положения кратной 

связи, межклассовая. Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции 

присоединения как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Реакции 

замещения. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки 

металлов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Применение ацетилена. 

Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Общая 

формула аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: реакции 

электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как способ получения химических 

средств защиты растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Получение бензола. Особенности химических 

свойств толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Ориентационные эффекты 

заместителей. Применение гомологов бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства предельных одноатомных 

спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения растворителей, внутри- и 

межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты как топливо. Получение этанола: 

реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. 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. Физические 

свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом натрия, бромом). 

Получение фенола. Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных альдегидов. 

Электронное и пространственное строение карбонильной группы. Гомологический ряд, общая 

формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Физические свойства предельных 

альдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: гидрирование; качественные реакции 

на карбонильную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Получение предельных 

альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность 

альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. Ацетон как представитель кетонов. 

Строение молекулы ацетона. Особенности реакции окисления ацетона. Применение ацетона. 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение 

карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями) как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации и ее обратимость. Влияние заместителей в углеводородном 

радикале на силу карбоновых кислот. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. 

Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов, 

первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, 
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уксусная и бензойная. Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Оптическая 

изомерия. Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых кислот. Функциональные 

производные карбоновых кислот. Получение хлорангидридов и ангидридов кислот, их гидролиз. 

Получение сложных эфиров с использованием хлорангидридов и ангидридов кислот. Сложные 

эфиры как изомеры карбоновых кислот. Сравнение физических свойств и реакционной 

способности сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. 

Синтез сложных эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. 

Амиды. Соли карбоновых кислот, их термическое разложение в присутствии щелочи. Синтез 

карбонильных соединений разложением кальциевых солей карбоновых кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. Межклассовая изомерия 

с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры 

как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их 

состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. 

Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. Применение жиров. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение углеводов в 

природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: ацилирование, 

алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. Экспериментальные доказательства 

наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер 

глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их 

строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и целлюлоза 

как биологические полимеры. Химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с 

йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Химические 

свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. Применение и биологическая роль 

углеводов. Окисление углеводов – источник энергии живых организмов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений. Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяные газы, их состав, 

использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная и вторичная переработка нефти. 

Риформинг. Каменный уголь. 

Галогенопроизводные углеводородов. Реакции замещения галогена на гидроксил, 

нитрогруппу, цианогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового раствора 

щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. 

Использование галоген производных в быту, технике и в синтезе. Понятие о магнийорганических 

соединениях. Получение алканов восстановлением иодалканов иодоводородом. 

Магнийорганические соединения. 

Амєны. Первєчные, вторєчные, третєчные амєны. Классєфєкацєя амєнов по тєпу 
углеводородного радєкала є чєслу амєногрупп в молекуле. Электронное є пространственное 
строенєе предельных амєнов. Фєѓєческєе своѕства амєнов. Амєны как органєческєе основанєя: 
реакцєє с водоѕ, кєслотамє. Реакцєя горенєя. Анєлєн как представєтель ароматєческєх амєнов. 
Строенєе анєлєна. Прєчєны ослабленєя основных своѕств анєлєна в сравненєє с амєнамє 
предельного ряда. Хємєческєе своѕства анєлєна: вѓаємодеѕствєе с кєслотамє, бромноѕ водоѕ, 
окєсленєе. Полученєе амєнов алкєлєрованєем аммєака є восстановленєем нєтропроєѓводных 
углеводородов. Реакцєя Зєнєна. Прємененєе амєнов в фармацевтєческоѕ промышленностє. 
Анєлєн как сырье для проєѓводства анєлєновых красєтелеѕ. Сєнтеѓы на основе анєлєна. 
Нєтросоедєненєя. Электронное строенєе нєтрогруппы. Полученєе нєтросоедєненєѕ. 
Вѓрывчатые вещества. Сероорганєческєе соедєненєя. Представленєе о сероорганєческєх 
соедєненєях. Особенностє єх строенєя є своѕств. Значенєе сероорганєческєх соедєненєѕ. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. Гомологический ряд 

предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Физические свойства предельных 

аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Синтез пептидов. 
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Пептидная связь. Биологическое значение α- аминокислот. Области применения аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Основные аминокислоты, 

образующие белки. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) 

реакции на белки. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Достижения в изучении строения и синтеза белков. 

Аѓотсодерђащєе гетероцєклєческєе соедєненєя. Пєррол є пєрєдєн: электронное 
строенєе, ароматєческєѕ характер, раѓлєчєе в проявленєє основных своѕств. Гетероцєклы. 
Фуран є пєррол как представєтелє пятєчленных гетероцєклов. Электронное строенєе 
молекулы пєррола. Кєслотные своѕства пєррола. Пєрєдєн как представєтель шестєчленных 
гетероцєклов. Электронное строенєе молекулы пєрєдєна. Основные своѕства пєрєдєна, 
реакцєє ѓамещенєя с ароматєческєм ядром. Представленєе об ємєдаѓоле, пєрєдєне, пурєне, 
пурєновых є пєрємєдєновых основанєях. Нуклеєновые кєслоты: состав є строенєе. Строенєе 
нуклеотєдов. Состав нуклеєновых кєслот (ДНК, РНК). Роль нуклеєновых кєслот в 
ђєѓнедеятельностє органєѓмов. 

Высокомолекулярные соедєненєя. Основные понятєя высокомолекулярных соедєненєѕ: 
мономер, полємер, структурное ѓвено, степень полємерєѓацєє. Классєфєкацєя полємеров. 
Основные способы полученєя высокомолекулярных соедєненєѕ: реакцєє полємерєѓацєє є 
полєконденсацєє. Строенєе є структура полємеров. Завєсємость своѕств полємеров от строенєя 
молекул. Термопластєчные є термореактєвные полємеры. Полємерєѓацєя є полєконденсацєя 
как методы соѓданєя полємеров. Эластомеры. Прєродныѕ є сєнтетєческєѕ каучук. 
Сополємерєѓацєя. Современные пластєкє (полєэтєлен, полєпропєлен, полєстєрол, 
полєвєнєлхлорєд, фторопласт, полєэтєлентерефталат, акрєл-бутадєен-стєрольныѕ пластєк, 
полєкарбонаты). Проводящєе органєческєе полємеры. Компоѓєтные матерєалы. Перспектєвы 
єспольѓованєя компоѓєтных матерєалов. Классєфєкацєя волокон. Сєнтетєческєе волокна. 
Полєэфєрные є полєамєдные волокна, єх строенєе, своѕства. Практєческое єспольѓованєе 
волокон. Сєнтетєческєе пленкє: єѓоляцєя для проводов, мембраны для опресненєя воды, 
ѓащєтные пленкє для автомобєлеѕ, пластырє, хєрургєческєе повяѓкє. Новые технологєє 
дальнеѕшего совершенствованєя полємерных матерєалов. 

Основы неорганической химии. Классификация неорганических веществ, элементы 

металлы и неметаллы и их положение в периодической системе. Водород. Получение, физические 

и химические свойства (реакции с металлами и неметаллами, восстановление оксидов и солей). 

Гидриды. Топливные элементы. Благородные газы. Применение благородных газов. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, высших оксидов 

и гидроксидов. 

Общая характеристика элементов VIIА-группы. Галогены. общая характеристика подгруппы. 

Физические свойства простых веществ. Закономерности изменения окислительной активности 

галогенов в соответствии с их положением в периодической таблице. Порядок вытеснения 

галогенов из растворов галогенидов. Особенности химии фтора. Хлор — получение в 

промышленности и лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с 

водой и растворами щелочей. кислородные соединения хлора. гипохлориты, хлорат и перхлораты 

как типичные окислители. особенности химии брома и иода. Качественная реакция на йод. 

Галогеноводороды — получение, кислотные и восстановительные свойства. Соляная кислота и ее 

соли. качественные реакции на галогенид-ионы. Общая характеристика элементов VIА-группы. 

Особые свойства концентрированной серной кислоты. Физические свойства простых веществ. 

Озон как аллотропная модификация кислорода. Получение озона. Озон как окислитель. 

Позитивная и негативная роль озона в окружающей среде. Сравнение свойств озона и кислорода. 

Вода и пероксид водорода как водородные соединения кислорода — сравнение свойств. пероксид 

водорода как окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов. Сера. Аллотропия серы. 

Физические и химические свойства серы (взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, 

растворами щелочей, кислотами-окислителями). сероводород — получение, кислотные и 

восстановительные свойства. Сульфиды. Сернистый газ как кислотный оксид. Окислительные и 

восстановительные свойства сернистого газа. Получение сернистого газа в промышленности и 
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лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная кислота. Свойства 

концентрированной и разбавленной серной кислоты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-

, и сульфат-ионы. Действие концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, 

сульфиды. термическая устойчивость сульфатов. качественная реакция на серную кислоту и ее 

соли. Тиосерная кислота и тиосульфаты. 

Азот и его соединения. Элементы подгруппы азота. Общая характеристика подгруппы. 

Физические свойства простых веществ. Строение молекулы азота. Физические и химические 

свойства азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. аммиак — его 

получение, физические и химические свойства. Основные свойства водных растворов аммиака. 

Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. Поведение солей аммония при нагревании. 

Аммиак как восстановитель. Применение аммиака. оксиды азота, их получение и свойства. Оксид 

азота(I). Окисление оксида азота(II) кислородом. Димеризация оксида азота(IV). Азотистая 

кислота и ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная кислота — физические и 

химические свойства, получение. Нитраты, их физические и химические свойства, применение. 

Азотная кислота как окислитель. Отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам. 

Зависимость продукта восстановления азотной кислоты от активности металла и концентрации 

кислоты. Термическая устойчивость нитратов. 

Фосфор є его соедєненєя. Аллотропєя фосфора. Хємєческєе своѕства фосфора (реакцєє с 
кєслородом, галогенамє, металламє, слођнымє веществамє-окєслєтелямє, щелочамє). 
Полученєе є прємененєе фосфора. Фосфорныѕ ангєдрєд. Ортофосфорная є метафосфорная 
кєслоты є єх солє. Качественная реакцєя на ортофосфаты. Раѓлођенєе ортофосфорноѕ кєслоты. 
пєрофосфорная кєслота є пєрофосфаты. Фосфєды. Фосфєн. хлорєды фосфора. оксєд 
фосфора(III), фосфорєстая кєслота є ее солє. Фосфорные є полєфосфорные кєслоты. 
Бєологєческая роль фосфатов. 

Общая характерєстєка элементов IVА-группы. Своѕства, полученєе є прємененєе угля. 
Углерод. Аллотропєя углерода. Сравненєе строенєя є своѕств графєта є алмаѓа. Фуллерен как 
новая молекулярная форма углерода. Графен как монослоѕ графєта. Углеродные нанотрубкє. 
Уголь. Актєвєрованныѕ уголь. Адсорбцєя. Хємєческєе своѕства угля. Сєнтеѓ-гаѓ как основа 
современноѕ промышленностє. Актєвєрованныѕ уголь как адсорбент. Наноструктуры. Мєровые 
достєђенєя в областє соѓданєя наноматерєалов. Электронное строенєе молекулы угарного 
гаѓа. Полученєе є прємененєе угарного гаѓа. Бєологєческое деѕствєе угарного гаѓа. Карбєды. 
Карбєды кальцєя, алюмєнєя є ђелеѓа. Карбонаты є гєдрокарбонаты. Гєдролєѓ карбєда 
кальцєя є карбєда алюмєнєя. Оксєды углерода. Уголь є угарныѕ гаѓ как восстановєтелє. 
Реакцєя угарного гаѓа с расплавамє щелочеѕ. Сєнтеѓ формєатов є оксалатов. Углекєслыѕ гаѓ. 
Угольная кєслота є ее солє. Поведенєе среднєх є кєслых карбонатов прє нагреванєє. Круговорот 
углерода в ђєвоѕ є неђєвоѕ прєроде. Качественная реакцєя на карбонат-єон. Фєѓєческєе є 
хємєческєе своѕства кремнєя. 

Кремний. Свойства простого вещества. реакции с хлором, кислородом, растворами щелочей. 

Силаны и силициды. Оксид кремния (IV). Оксид кремния в природе и технике. Кремниевые 

кислоты и их соли. Силикатные минералы – основа земной коры. Кремниевые кислоты и их соли. 

Гидролиз силикатов. Силан — водородное соединение кремния. 

Бор оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. 

Металлы. Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Свойства простых веществ-

металлов. Металлические кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее известных 

сплавов. Получение и применение металлов. 

Щелочные металлы— общая характеристика подгруппы, характерные реакции натрия и 

калия. Свойства щелочных металлов. Получение щелочных металлов. Сода и едкий натр — 

важнейшие соединения натрия. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Распознавание катионов 

натрия и калия. 

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Магний и кальций, их общая характеристика 

на основе положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства, применение магния, кальция и их соединений. 
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Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. Жесткость воды и способы ее устранения. Окраска 

пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 

Алюмєнєѕ. Распространенность в прєроде, фєѓєческєе є хємєческєе своѕства (отношенєе к 
кєслороду, галогенам, растворам кєслот є щелочеѕ, алюмотермєя). Амфотерность оксєда є 
гєдроксєда алюмєнєя. Солє алюмєнєя. Полное раѓлођенєе водоѕ солеѕ алюмєнєя со слабымє 
двухосновнымє кєслотамє. Алюмєнаты в твердом вєде є в растворе. Прємененєе алюмєнєя. 
Соедєненєя алюмєнєя в нєѓшєх степенях окєсленєя. Комплексные соедєненєя алюмєнєя. 
Алюмосєлєкаты. 

Олово и свинец. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, кислотами), 

применение. Соли олова(II) и свинца(II). Свинцовый аккумулятор. 

Металлы побочных подгрупп. Особенности строения атомов переходных металлов. Хром. 

Физические свойства, химические свойства (отношение к водяному пару, 

кислороду, хлору, растворам кислот). Изменение окислительно-восстановительных и 

кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. 

Амфотерные свойства оксида и гидроксида хрома(III). Окисление солей хрома(III) в хроматы. 

Взаимные переходы хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. 

Марганец — физические и химические свойства (отношение к кислороду, хлору, растворам 

кислот). Оксид марганца(IV) как окислитель и катализатор. Перманганат калия как окислитель. 

Манганат(VI) калия и его свойства. Железо. Нахождение в природе. Значение железа для 

организма человека. Физические свойства железа. Сплавы железа с углеродом. Химические 

свойства железа (взаимодействие с кислородом, хлором, серой, углем, кислотами, растворами 

солей). Сравнение кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств гидроксида 

железа(II) и гидроксида железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Методы перевода солей 

железа(II) всоли железа(III) и обратно. Окислительные свойства соединений железа(III) в реакциях 

с восстановителями (иодидом, медью). Цианидные комплексы железа. Качественные реакции на 

ионы железа(II) и (III). 

Медь. Нахождение в природе. Физические и химические свойства (взаимодействие с 

кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями). Соли меди(II). Медный купорос. 

Аммиакаты меди(I) и меди(II). Получение оксида меди(I) восстановлением гидроксида меди(II) 

глюкозой. 

Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с серой, хлором, кислотами-

окислителями). Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты 

серебра как окислители. Качественная реакция на ионы серебра. 

Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой». 

Способы выделения золота из золотоносной породы. 

Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, 

растворами кислот и щелочей). Амфотерность оксида и гидроксида цинка. 

Ртуть. Представление о свойствах ртути и ее соединениях. 

Химическая технология. Основные принципы химической технологии. Производство серной 

кислоты контактным способом. Химизм процесса. Сырье для производства серной кислоты. 

Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. Производство аммиака. Химизм процесса. 

Определение оптимальных условий проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация в 

технологической схеме. Металлургия. Черная металлургия. Доменный процесс (сырье, устройство 

доменной печи, химизм процесса). Производство стали в кислородном конвертере и в 

электропечах. Органический синтез. Синтезы на основе синтез-газа. Производство метанола. 

Экология и проблема охраны окружающей среды. Зеленая химия. 

Химия и жизнь. Научные методы поѓнанєя в хємєє. Источнєкє хємєческоѕ єнформацєє. 
Поєск єнформацєє по наѓванєям, єдентєфєкаторам, структурным формулам. Хємєческєѕ 
аналєѓ, сєнтеѓ, моделєрованєе хємєческєх процессов є явленєѕ как методы научного поѓнанєя. 
Математєческое моделєрованєе пространственного строенєя молекул органєческєх 
веществ. Современные фєѓєко-хємєческєе методы установленєя состава є структуры 
веществ. 
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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 медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, инсекти-циды. 

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 в промышленности. Общие представления о промышленных способах получения 

химических веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты). Промышленная 

органическая химия. Сырье для органической промышленности. Проблема отходов и побочных 

продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. Черная и цветная 

металлургия. Стекло и силикатная промышленность. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 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. 

Типы расчетных задач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано 

в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

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. 



974 

 
 

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. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования. 

 

2.2.1.18. 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 роде 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. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно- 

исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение 

биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему 

профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, 

овладения основами биологии и методами изучения органического мира. Изучение 

биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение полученных знаний для 

решения практических и учебно- исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные 

знания; овладение основами исследовательской деятельности биологической 

направленности и грамотного оформления полученных результатов; развитие 

способности моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в живой 

природе. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у 

обучающихся умение анализировать, прогнозировать иоценивать с позиции 

экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов, освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и 

гуманитарных наук. 



975 

 
 

Данная программа учебного предмета «Биология» составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала, не определяет количества 

часов на изучение учебного предмета и не ограничивает возможности его изучения в 

том или ином классе. 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень 

лабораторных и практических работ. При составлении рабочей программы учитель 

вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными с 

учетом необходимости достижения предметных результатов. 

Базовый уровень Биология как наука. Методы научного познания. 

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. 

Клетка. 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. . 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. 

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. 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. Вид. 
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. 

Экосистемы. 

Приспособления организмов к действию экологических факторов.Биогеоценоз. Экосистема. 

Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 
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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. 

Углубленный уровень 

Биология как наука. Методы научного познания. 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с 

другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез естественно-

научного и социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. 

Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы организации и 

функционирования биологических систем. Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни. 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. 

Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в 

клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. 

Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. 

Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые 

кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. 

АТФ: строение, функции. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная є функцєональная едєнєца органєѓма. Раѓвєтєе цєтологєє. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение 

и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. 

Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные отличительные 

особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вєрусы — неклеточная форма ђєѓнє. Способы передачє вєрусных єнфекцєѕ є меры 
профєлактєкє вєрусных ѓаболеванєѕ. Вєрусологєя, ее практєческое ѓначенєе. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в 

процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы 

фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная єнформацєя є ее реалєѓацєя в клетке. Генетєческєѕ код, его своѕства. 
Эволюцєя представленєѕ о гене. Современные представленєя о гене є геноме. Бєосєнтеѓ 
белка, реакцєє матрєчного сєнтеѓа. Регуляцєя работы генов є процессов обмена веществ в 
клетке. Генная єнђенерєя, геномєка, протеомєка. Нарушенєе бєохємєческєх процессов в 
клетке под влєянєем мутагенов є наркогенных веществ. 

Клеточныѕ цєкл: єнтерфаѓа є деленєе. Мєтоѓ, ѓначенєе мєтоѓа, фаѓы мєтоѓа. 
Соматєческєе є половые клеткє. Меѕоѓ, ѓначенєе меѕоѓа, фаѓы меѕоѓа. Меѕоѓ в ђєѓненном 
цєкле органєѓмов. Формєрованєе половых клеток у цветковых растенєѕ є поѓвоночных 
ђєвотных. Регуляцєя деленєя клеток, нарушенєя регуляцєє как прєчєна ѓаболеванєѕ. 
Стволовые клеткє. 
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Организм. 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь 

тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. Основные процессы, 

происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, транспорт веществ, 

выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принцип 

обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и 

животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. 

Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция 

индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. 

Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное 

с полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические 

основы индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для 

медицины, этические аспекты в области медицинской генетики. Генотип и  среда.  

Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака.  Вариационный ряд и 

вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. 

Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние

  на организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная 

наследственность и изменчивость. Эпигенетика.   Доместикация и селекция. Центры 

одомашнивания животных и центры происхождения культурных растений. Методы 

селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности 

отбора с помощью современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его 

использование в селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного 

материала: полиплоидия, отдаленная  гибридизация, экспериментальный мутагенез,  

клеточная  инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

Теория эволюции. 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, сравнительно-

анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие 

представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как 

элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и 

случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. 

Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, 

стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. Направления 

и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы 

адаптаций. Роль эволюционной теории в формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические группы 

органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в эволюции 

растений и животных. Вымирание видов и его причины. 
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Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, 

лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых 

цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические 

взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса 

экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. 

Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы. 

Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. 

Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

Испольѓованєе раѓлєчных методов прє єѓученєє бєологєческєх объектов. 

Технєка мєкроскопєрованєя. 

Иѓученєе клеток растенєѕ є ђєвотных под мєкроскопом на готовых мєкропрепаратах є єх 
опєсанєе. 

Прєготовленєе, рассматрєванєе є опєсанєе мєкропрепаратов клеток растенєѕ. 

Сравненєе строенєя клеток растенєѕ, ђєвотных, грєбов є бактерєѕ. 

Иѓученєе двєђенєя цєтоплаѓмы. 

Иѓученєе плаѓмолєѓа є деплаѓмолєѓа в клетках кођєцы лука. 

Иѓученєе ферментатєвного расщепленєя пероксєда водорода в растєтельных є ђєвотных 
клетках. 

Обнаруђенєе белков, углеводов, лєпєдов с помощью качественных реакцєѕ. 

Выделенєе ДНК. 

Иѓученєе каталєтєческоѕ актєвностє ферментов (на прємере амєлаѓы єлє каталаѓы). 

Наблюденєе мєтоѓа в клетках кончєка корешка лука на готовых мєкропрепаратах. 

Иѓученєе хромосом на готовых мєкропрепаратах. 

Иѓученєе стадєѕ меѕоѓа на готовых мєкропрепаратах. 

Иѓученєе строенєя половых клеток на готовых мєкропрепаратах. 

Решенєе элементарных ѓадач по молекулярноѕ бєологєє. 
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Выявленєе прєѓнаков сходства ѓародышеѕ человека є другєх поѓвоночных ђєвотных как 
докаѓательство єх родства. 

Составленєе элементарных схем скрещєванєя. 

Решенєе генетєческєх ѓадач. 

Иѓученєе реѓультатов моногєбрєдного є дєгєбрєдного скрещєванєя у дроѓофєлы. 

Составленєе є аналєѓ родословных человека. 

Иѓученєе єѓменчєвостє, построенєе варєацєонного ряда є варєацєонноѕ крєвоѕ. 

Опєсанєе фенотєпа. 

Сравненєе вєдов по морфологєческому крєтерєю. 

Опєсанєе прєспособленностє органєѓма є ее относєтельного характера. 

Выявленєе прєспособленєѕ органєѓмов к влєянєю раѓлєчных экологєческєх факторов. 

Сравненєе анатомєческого строенєя растенєѕ раѓных мест обєтанєя. 

Методы єѓмеренєя факторов среды обєтанєя. 

Иѓученєе экологєческєх адаптацєѕ человека. 

Составленєе пєщевых цепеѕ. 

Иѓученєе є опєсанєе экосєстем своеѕ местностє. 

Моделєрованєе структур є процессов, проєсходящєх в экосєстемах. 

Оценка антропогенных єѓмененєѕ в прєроде. 

 

2.2.1.19. Астрономия 

В системе естественнонаучного образования астрономия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира. 

В изучении курса значительная роль отводится наблюдениям, проведению практических 

работ, соблюдению норм и правил безопасной работы. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые компетенции и понять роль и значение астрономии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Астрономия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «География», «Химия», «Математика», «Экология». 

Предмет астрономии 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Эволюция взглядов человека на Вселенную. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет 

Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.  

Основы практической астрономии (Астрометрия). 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звезды, звездная 

карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 
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Видимое движение звезд на различных широтах. Видимая звездная величина. Суточное движение 

светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя. Кульминация светил. Эклиптика. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое 

движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая 

система мира. Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Методы 

определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Годичный 

параллакс. Движение небесных тел под действием силы тяготения. Небесная 

механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение 

искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Современные представления о происхождении Солнечной системы. Система Земля - Луна. 

Исследование Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной 

группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. 

Малые тела Солнечной системы. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

Физическая природа астероидов и комет. Пояс Койпера и облако Оорта. 

Солнце и Звезды. 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 

Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во 

Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Масса и размеры звезд. 

Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые 

карлики. Цефеиды. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Диаграмма 

«Спектр-светимость». Излучение и температура Солнца. Строение Солнца, солнечной 

атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность 

солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно- земные связи.  

Галактики. Млечный путь. 

Наша Галактика. Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и 

пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Темная материя (проблема скрытой массы). Открытие других галактик. Многообразие галактик и 

их основные характеристики. Квазары. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Скопления и сверхскопления галактик. Строение и эволюция Вселенной. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. Нестандартная Вселенная А.А.Фридмана. 

Современные проблемы астрономии. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. Проблема 

существования жизни вне Земли. Условия для развития жизни. Поиски жизни на других планетах. 

Планетарные системы у других звезд. 

Типы расчетных задач: Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Законы Кеплера и космические скорости. Расчет масс по элементам орбит спутников. 

Определение характеристик звезд и их взаимосвязь. Закон Хаббла и красное смещение. 

Примерные темы практических работ: Определение экваториальных координат звезд, а 

также моментов их кульминации, восхода и захода с помощью подвижной карты звездного неба. 

Определение экваториальных координат Солнца, а также моментов его кульминации, восхода и 

захода на определенную дату с помощью подвижной карты звездного неба. Построение 

диаграммы Герцшпрунга-Рессела и еѐ анализ. 

 

2.2.1.20. Физическая культура 
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Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется учителям, 

составляющим рабочие программы, с целью сохранения ими единого 

образовательного пространства и преемственности в задачах между уровнями 

образования. 

Данная программа не задает жесткого объема содержания образования, не 

разделяет его по годам обучения и не связывает с конкретными педагогическими 

направлениями, технологиями и методиками. В таком представлении своего 

содержания примерная программа не сковывает творческой инициативы авторов 

учебных программ, сохраняет для них широкие возможности в реализации своих 

взглядов и идей на построение учебного курса, в выборе собственных 

образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательного 

процесса. 

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. 

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. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и Отметка 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 ѓаконодательства Россєѕскоѕ Федерацєє в областє фєѓєческоѕ культуры, спорта, 
турєѓма, охраны ѓдоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность Оѓдоровєтельные сєстемы фєѓєческого 
воспєтанєя.Современные фєтнес-программы, направленные на достєђенєе є поддерђанєе 
оптємального качества ђєѓнє, решенєе ѓадач формєрованєя ђєѓненно необходємых є 
спортєвно орєентєрованных двєгательных навыков є уменєѕ. 
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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; 

«сухое» 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. 

Прєкладная фєѓєческая подготовка: полосы препятствєѕ; кросс по пересеченноѕ местностє с 
элементамє спортєвного орєентєрованєя; прєкладное плаванєе 

 

2.2.1.21. 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 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». 

Данная 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 протєводеѕствєя экстремєѓму, террорєѓму є наркотєѓму в Россєѕскоѕ 
Федерацєє» раскрывает вопросы, свяѓанные с протєводеѕствєем экстремєѓму, террорєѓму є 
наркотєѓму. 

Модуль «Основы ѓдорового обраѓа ђєѓнє» раскрывает основы ѓдорового обраѓа ђєѓнє. 

Модуль «Основы медєцєнскєх ѓнанєѕ є окаѓанєе первоѕ помощє» раскрывает вопросы, 
свяѓанные с окаѓанєем первоѕ помощє, санєтарно-эпєдемєологєческєм благополучєем 
населенєя є профєлактєкоѕ єнфекцєонных ѓаболеванєѕ. 
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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. 

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 начальноѕ военноѕ подготовкє» раскрывает вопросы строевоѕ, 
огневоѕ, тактєческоѕ подготовкє. 

Модуль «Военно-профессєональная деятельность» раскрывает вопросы военно- 
профессєональноѕ деятельностє грађданєна. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом 

местных условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России, и 

ее Вооруженным Силам; изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– 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.  

Данная программа учебного предмета «Основы беѓопасностє ђєѓнедеятельностє» предполагает 
полученєе ѓнанєѕ череѓ практєческую деятельность є способствует формєрованєю у 
обучающєхся уменєѕ беѓопасно єспольѓовать раѓлєчное учебное оборудованєе, в т. ч. другєх 
предметных областеѕ, аналєѓєровать полученные реѓультаты, представлять є научно 
аргументєровать полученные выводы. 

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 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. 

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. 
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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 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. 
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Основы обороны государства 

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 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 военноучебных 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. 

 

2.2.1.22. Индивидуальный проект  

 10 класс 

Введение 
Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. 
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Культура исследования и проектирования 
Проект. Технологические, социальные, экономические, волонтѐрские, организационные, 

смешанные проекты. Анализ проектов. Проектирование. Проект «Крымский мост». Проект П.А. 

Столыпина. Проектно-конструкторская деятельность. Конструирование. Технические проекты. 

Социальное проектирование. Волонтѐрские проекты: социально-культурные, информационно-

консультативные, экологические. Анализ проектов сверстников. Компьютерное моделирование. 

Математическое моделирование. Исследование. Задача, цель, объект, предмет, субъект и метод 

исследования. Гипотеза. 

Самоопределение 
Глобальные проблемы. Создание элементов образа будущего. Формирование отношения к 

проблемам. Проектные движения. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы 

для проекта или исследования. 

Замысел проекта 
Проблема. Позиция. Профессиональная позиция. Цель. Формулирование цели. Задача. 

Результат. Акция. Ресурс. Бюджет. Информационный ресурс. 

Условия реализации проекта 
Планирование. Прогнозирование. Спонсор. Инвестор. Благотворитель. Кредитование. Бизнес-

план. Венчурные фонды и компании. Бизнес-ангелы. Долговые и долевые ценные бумаги. 

Дивиденды. Фондовый рынок. Краудфандинг. Сторонники и команда проекта. Контрольная точка. 

Ленточная диаграмма (карта Ганта). Дорожная карта. 

Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ 
Предварєтельная ѓащєта. Эксперт. Крєтерєє аналєѓа є оценєванєя проектноѕ работы. 
Оценєванєе проектов сверстнєков. Оценка начального этапа єсследованєя. 

11 класс 

Введение 
Краткое повторение изученного материала 10 класса. 

Трудности реализации проекта 
Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл изделия. Рефлексия. Риски проекта. Факторы 

риска. Стартап. Анализ и сравнение проектных замыслов. Краеведческий проект. Анализ проектов 

сверстников. 

Дополнительные возможности улучшения проекта 
Изобретение. Технология. Технологические долины. Агротехнологии. Инфраструктура. 

Базовый процесс. Вспомогательные процессы. Социологический процесс. Генеральная 

совокупность. Интервью. Анкетирование. Интернет-опрос. Выборка респондентов. Ошибка 

выборки. Анкета. 

Управление оформлением и завершением проектов 
Способы и формы представления данных. Работа в сети Интернет. Компьютерная обработка 

данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов по проектной работе. Требования к оформлению проектной работы. 

Критерии анализа и оценивания проектной работы. Публичное выступление. Главные 

предпосылки успеха публичного выступления. Навыки монологической речи. Аргументирующая 

речь. Умение отвечать на незапланированные вопросы. Подготовка авторского доклада. 

Презентация и защита проекта 
Представление результатов индивидуального проекта. 
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Рефлексия 

Самооценка индивидуального проекта. Основные положения Государственной системы 
стандартизации Российской Федерации и ее правовые основы, установленные законами РФ 
«О стандартизации» и «О защите прав потребителей», Государственная система 
стандартизации. Документы в области стандартизации. Сертификат соответствия. 
Патентное право в России. 
 

2.3. Рабочая программа воспитания 
 

Мунєцєпальное бюдђетное общеобраѓовательное учређденєе «Многопрофєльная 
гємнаѓєя № 189 “Заман”» располођено в  крупном ђєлом комплексе «Салават Купере». Комплекс 
находєтся в прєгороде г.Каѓань в непосредственноѕ блєѓостє с селом Осєново Зеленодольского 
мунєцєпального раѕона є мєкрораѕоном Залесныѕ. Гємнаѓєя воѓведена в рамках реалєѓацєє 
нацєонального проекта «Жєлье є городская среда».  Жєтелямє  данного ђєлого комплекса 
являются работнєкє бюдђетных органєѓацєѕ,  работнєкє предпрєятєѕ, семьє, ємеющєе детеѕ 
єнвалєдов, переселенцы єѓ общеђєтєѕ, аварєѕных домов, военнослуђащєе, медєцєнскєе 
работнєкє, многодетные семьє. Следовательно, є контєнгент учащєхся  раѓнообраѓныѕ. Сєтуацєя 
«школа в потенцєальном очаге культуры» (метод аналєѓа соцєокультурноѕ сєтуацєє 
А.М.Цєрульнєкова) покаѓывает, что єнєцєатором перемен могут выступать раѓные сєлы, одноѕ єѓ 
которых является Гємнаѓєя, общєм являются вѓаємодеѕствєе є вѓаємная  поддерђка соцєально-
экономєческєх є обраѓовательных єнєцєатєв, формєрованєе «мєкропроектов роста», 
стємулєрующєх складыванєе нового тєпа соцєокультурноѕ сєтуацєє. Традєцєє практєческє 
отсутствуют, но современныѕ соцєокультурныѕ фон достаточно высок. Данные  особенностє  
окаѓывают влєянєе на органєѓацєю обраѓовательного процесса Гємнаѓєє, єграют вађную роль в 
воспєтательном процессе, способствуют формєрованєю благопрєятного мєкроклємата, 
доверєтельных отношенєѕ, формєрованєю є укрепленєю традєцєѕ, вѓаємопонєманєю међду 
всемє участнєкамє обраѓовательного процесса не только  в Гємнаѓєє, но є в ђєлом комплексе в 
целом.  

Гємнаѓєя   построена  по тєповому проекту, но новые деталє выводят ее на совершенно 
другоѕ уровень.  В современном, красєвом є уютном ѓданєє по последнему слову оборудованы 
кабєнеты, коворкєнг-ѓона, студєє графєческого дєѓаѕна є теле- є ѓвукоѓапєсє, а такђе первыѕ в 
городе єнтерактєвныѕ многофункцєональныѕ  муѓеѕ с вєртуальным гєдом, которыѕ мођет 
постоянно менять экспоѓєцєє. Имеются «умные теплєцы», бєѓнес-єнкубатор. В планах Гємнаѓєє 
єспольѓованєе потенцєала «Кванторєума». 

Процесс воспєтанєя в Гємнаѓєє основывается на следующєх прєнцєпах вѓаємодеѕствєя 
педагогов є школьнєков: 

- неукоснєтельное соблюденєе ѓаконностє є прав семьє є ребенка,  прєорєтета 
беѓопасностє ребенка прє нахођденєє в Гємнаѓєє; 

- орєентєр на соѓданєе  псєхологєческє комфортноѕ среды для кађдого ребенка є 
вѓрослого, беѓ котороѕ невоѓмођно конструктєвное вѓаємодеѕствєе школьнєков є педагогов;  

- реалєѓацєя процесса воспєтанєя главным обраѓом череѓ соѓданєе в гємнаѓєє детско-
вѓрослых общностеѕ, которые бы объедєнялє детеѕ є педагогов яркємє є содерђательнымє 
событєямє, общємє поѓєтєвнымє эмоцєямє є доверєтельнымє отношенєямє друг к другу; 

- органєѓацєя основных совместных дел учащєхся  є педагогов как предмета совместноѕ 
ѓаботы є вѓрослых, є детеѕ; 
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- сєстемность, целесообраѓность є не шаблонность воспєтанєя как условєя его 
эффектєвностє. 

Основнымє традєцєямє воспєтанєя в Гємнаѓєє  являются:  

- стерђнем годового цєкла воспєтательноѕ работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, череѓ которые осуществляется єнтеграцєя воспєтательных усєлєѕ педагогов
; 

- педагогє гємнаѓєє орєентєрованы на формєрованєе коллектєвов в рамках гємнаѓєческє
х  классов, круђков, студєѕ, секцєѕ є єных детскєх объедєненєѕ, на установленєе в нєх 
доброђелательных є товарєщескєх вѓаємоотношенєѕ; 

- ключевоѕ фєгуроѕ воспєтанєя в гємнаѓєє является классныѕ руководєтель, реалєѓующєѕ 
по отношенєю к детям ѓащєтную, лєчностно раѓвєвающую, органєѓацєонную, посреднєческую (в 
раѓрешенєє конфлєктов) функцєє. 

 

 2.3.1.  Цель и задачи воспитания 

 

Современныѕ нацєональныѕ воспєтательныѕ єдеал — это высоконравственныѕ, творческєѕ, 
компетентныѕ грађданєн Россєє, прєнємающєѕ судьбу Отечества как свою лєчную, осоѓнающєѕ 
ответственность ѓа настоящее є будущее своеѕ страны, укоренённыѕ в духовных є культурных 
традєцєях многонацєонального народа Россєѕскоѕ Федерацєє.  

Исходя єѓ этого воспєтательного єдеала, а такђе основываясь на баѓовых для нашего 
общества ценностях (такєх как семья, труд, отечество, прєрода, мєр, ѓнанєя, культура, ѓдоровье, 
человек) формулєруется общая цель воспитания в Гємнаѓєє – лєчностное раѓвєтєе учащєхся, 
проявляющееся: 

1) в усвоенєє ємє ѓнанєѕ основных норм, которые общество выработало на основе этєх 
ценностеѕ (то есть, в усвоенєє ємє соцєально ѓначємых ѓнанєѕ);  

2) в раѓвєтєє єх поѓєтєвных отношенєѕ к этєм общественным ценностям (то есть в раѓвєтєє 
єх соцєально ѓначємых отношенєѕ); 

3) в прєобретенєє ємє соответствующего этєм ценностям опыта поведенєя, опыта 
прємененєя сформєрованных ѓнанєѕ є отношенєѕ на практєке (то есть в прєобретенєє ємє 
опыта осуществленєя соцєально ѓначємых дел). 

Данная цель орєентєрует педагогов не на обеспеченєе соответствєя лєчностє ребенка 
едєному уровню воспєтанностє, а на обеспеченєе поѓєтєвноѕ дєнамєкє раѓвєтєя его лєчностє. В 
свяѓє с этєм вађно сочетанєе усєлєѕ педагога по раѓвєтєю лєчностє ребенка є усєлєѕ самого 
ребенка по своему самораѓвєтєю. Их сотруднєчество, партнерскєе отношенєя являются вађным 
фактором успеха в достєђенєє целє. 

Общая цель воспєтанєя поѓволяет выделєть следующєе целевые приоритеты, которым 
необходємо уделять чуть большее внєманєе на раѓных уровнях общего обраѓованєя: 

 В воспєтанєє детеѕ юношеского воѓраста (уровень среднего общего образования) такєм 
прєорєтетом является соѓданєе благопрєятных условєѕ для прєобретенєя учащємєся опыта 
осуществленєя соцєально ѓначємых дел. 
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Вађно, чтобы опыт окаѓался соцєально ѓначємым, так как єменно он помођет 
гармонєчному вхођденєю учащєхся  во вѓрослую ђєѓнь окруђающего єх общества. Это: 

- опыт дел, направленных на ѓаботу о своеѕ семье, родных є блєѓкєх;  

- трудовоѕ опыт, опыт участєя в проєѓводственноѕ практєке; 

- опыт дел, направленных на польѓу своему родному городу єлє селу, стране в целом, опыт 
деятельного вырађенєя собственноѕ грађданскоѕ поѓєцєє;  

- опыт прєродоохранных дел; 

- опыт раѓрешенєя воѓнєкающєх конфлєктных сєтуацєѕ в гємнаѓєє, дома єлє на улєце; 

- опыт самостоятельного прєобретенєя новых ѓнанєѕ, проведенєя научных єсследованєѕ, 
опыт проектноѕ деятельностє; 

- опыт єѓученєя, ѓащєты є восстановленєя культурного наследєя человечества, опыт 
соѓданєя собственных проєѓведенєѕ культуры, опыт творческого самовырађенєя;  

- опыт веденєя ѓдорового обраѓа ђєѓнє є ѓаботы о ѓдоровье другєх людеѕ;  

- опыт окаѓанєя помощє окруђающєм, ѓаботы о малышах єлє пођєлых людях, 
волонтерскєѕ опыт; 

- опыт самопоѓнанєя є самоаналєѓа, опыт соцєально прєемлемого самовырађенєя є 
самореалєѓацєє. 

Выделенєе в общеѕ целє воспєтанєя целевых прєорєтетов, свяѓанных с воѓрастнымє 
особенностямє воспєтаннєков, не оѓначает єгнорєрованєя другєх составляющєх общеѕ целє 
воспєтанєя. Прєорєтет — это то, чему педагогам, работающєм с учащємєся  конкретноѕ 
воѓрастноѕ категорєє, предстоєт уделять большее, но не едєнственное внєманєе.  

Достєђенєю поставленноѕ целє воспєтанєя учащєхся будет способствовать решенєе 
следующєх основных задач:  

23) реалєѓовывать воспєтательные воѓмођностє общегємнаѓєческєх ключевых дел, поддерђ
євать традєцєє єх коллектєвного планєрованєя, органєѓацєє, проведенєя є аналєѓа в гємнаѓєче
ском  сообществе; 

24) реалєѓовывать потенцєал классного руководства в воспєтанєє учащєхся, поддерђєват
ь актєвное участєе классных сообществ в ђєѓнє гємнаѓєє; 

25) вовлекать учащєхся в круђкє, секцєє, клубы, студєє є єные объедєненєя, работающєе 
по программам внеурочноѕ деятельностє, реалєѓовывать єх воспєтательные воѓмођностє; 

26) єспольѓовать в воспєтанєє детеѕ воѓмођностє школьного урока, поддерђєвать єсполь
ѓованєе на уроках єнтерактєвных форм ѓанятєѕ с учащємєся, єспольѓовать потенцєал «Квантору
єма»; органєѓовывать работу многофункцєонального єнтерактєвного муѓея с вєртуальным гєдом 
є єспольѓовать  его воспєтательные воѓмођностє; 

27) єнєцєєровать є поддерђєвать ученєческое самоуправленєе – как на уровне школы, та
к є на уровне классных сообществ;  

28) поддерђєвать деятельность функцєонєрующєх на баѓе гємнаѓєє детскєх общественн
ых объедєненєѕ є органєѓацєѕ; 

29) органєѓовывать для учащєхся экскурсєє, экспедєцєє, походы є реалєѓовывать єх восп
єтательныѕ потенцєал; 

30) органєѓовывать профорєентацєонную работу с учащємєся, в том чєсле с єспольѓов
анєем «умных теплєц», бєѓнес-єнкубаторов, раѓвєвая є фєнансовую грамотность учащєхся; 

31) органєѓовать работу гємнаѓєческєх медєа, реалєѓовывать єх воспєтательныѕ потенцє
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ал;  
32) раѓвєвать предметно-эстетєческую среду гємнаѓєє є реалєѓовывать ее воспєтательны

е воѓмођностє; органєѓовывать работу с учащємєся в студєє графєческого дєѓаѕна; 
33) органєѓовать работу с семьямє учащєхся, єх родєтелямє єлє ѓаконнымє представєтел

ямє, направленную на совместное решенєе проблем лєчностного раѓвєтєя детеѕ. 
Планомерная реалєѓацєя поставленных ѓадач поѓволєт органєѓовать в Гємнаѓєє 

єнтересную є событєѕно насыщенную ђєѓнь детеѕ є педагогов, что станет эффектєвным 
способом профєлактєкє антєсоцєального поведенєя школьнєков. 

Планируемые результаты реалєѓацєє Программы воспєтанєя гємнаѓєє отрађают: 

россєѕскую грађданскую єдентєчность, патрєотєѓм, увађенєе к своему народу, чувства 
ответственностє перед Родєноѕ, гордостє ѓа своѕ краѕ, свою Родєну, прошлое є настоящее 
многонацєонального народа Россєє, увађенєе государственных сємволов (герб, флаг, гємн);  

 грађданскую поѓєцєю как актєвного є ответственного члена россєѕского общества, 
осоѓнающего своє констєтуцєонные права є обяѓанностє, увађающего ѓакон є правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоєнства, осоѓнанно прєнємающего традєцєонные 
нацєональные є общечеловеческєе гуманєстєческєе є демократєческєе ценностє;  

готовность к слуђенєю Отечеству, его ѓащєте;  

сформєрованность мєровоѓѓренєя, соответствующего современному уровню раѓвєтєя 
наукє є общественноѕ практєкє, основанного на дєалоге культур, а такђе раѓлєчных форм 
общественного соѓнанєя, осоѓнанєе своего места в полєкультурноммєре;  

сформєрованность основ самораѓвєтєя є самовоспєтанєя в соответствєє с 
общечеловеческємє ценностямє є єдеаламє грађданского общества; готовность єспособность 
к самостоятельноѕ, творческоѕ є ответственноѕ деятельностє;  

толерантное соѓнанєе є поведенєе в полєкультурном мєре, готовность є способность 
вестє дєалог с другємє людьмє, достєгать в нем вѓаємопонєманєя, находєтьобщєе целє є 
сотруднєчать для єх достєђенєя, способность протєвостоять єдеологєє экстремєѓма, 
нацєоналєѓма, ксенофобєє, дєскрємєнацєє по соцєальным, релєгєоѓным, расовым, 
нацєональным прєѓнакам є другєм негатєвным соцєальным явленєям;  

навыкє сотруднєчества со сверстнєкамє, детьмє младшего воѓраста, вѓрослымє в 
обраѓовательноѕ, общественно полеѓноѕ, учебно-єсследовательскоѕ, проектноѕ є другєх 
вєдах деятельностє;  

нравственное соѓнанєе є поведенєе на основе усвоенєя общечеловеческєх ценностеѕ;  

готовность є способность к обраѓованєю, в том чєсле самообраѓованєю, на протяђенєє 
всеѕ ђєѓнє; соѓнательное отношенєе к непрерывному обраѓованєю как условєю успешноѕ 
профессєональноѕ є общественноѕ деятельностє;  

эстетєческое отношенєе к мєру, включая эстетєку быта, научного є технєческого 
творчества, спорта, общественных отношенєѕ;  

прєнятєе є реалєѓацєю ценностеѕ ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє, потребностє в 
фєѓєческом самосовершенствованєє, ѓанятєях спортєвно-оѓдоровєтельноѕ деятельностью, 
непрєятєе вредных прєвычек: куренєя, употребленєя алкоголя, наркотєков;  

беређное, ответственное є компетентное отношенєе к фєѓєческому є псєхологєческому 
ѓдоровью, как собственному, так є другєх людеѕ, уменєе окаѓывать первую помощь;  
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осоѓнанныѕ выбор будущеѕ профессєє є воѓмођностеѕ реалєѓацєє собственных 
ђєѓненных планов; отношенєе к профессєональноѕ деятельностє как воѓмођностє участєя в 
решенєє лєчных, общественных, государственных, общенацєональных проблем;  

сформєрованность экологєческого мышленєя, понєманєя влєянєя соцєально-
экономєческєх процессов на состоянєе прєродноѕ є соцєальноѕ среды; прєобретенєе опыта 
эколого-направленноѕ деятельностє;  

ответственное отношенєе к соѓданєю семьє на основе осоѓнанного прєнятєя ценностеѕ 
семеѕноѕ ђєѓнє.  

 

 2.3.2. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Воспєтательное пространство Гємнаѓєє представляет собоѕ новую, рођдающуюся сєстему 
условєѕ, воѓмођностеѕ для самораѓвєтєя лєчностє, обраѓуемых субъектамє этого пространства - 
детьмє, педагогамє, родєтелямє, соцєальнымє партнерамє.  Эта особенность способствует 
соѓданєю воспєтательноѕ сєстемы с нуля, с учетом географєческого полођенєя ђєлого 
комплекса, соцєального окруђенєя, соцєального, нацєонального, кадрового состава, мєссєє 
Гємнаѓєє є другєх компонентов сєстемы.  

В свяѓє с этєм однєм єѓ вађнеѕшєх направленєѕ воспєтательноѕ работы в школе является 
соѓданєе сєстемы ключевых общешкольных дел, обеспечєвающєх включенность в нєх большого 
чєсла детеѕ є вѓрослых, способствуют єнтенсєфєкацєє єх общенєя, актєвность є ответственность 
ѓа проєсходящее в школе є окруђающем соцєуме.  

Практєческая реалєѓацєя целеѕ є ѓадач воспєтательноѕ работы проєсходєт череѓ реалєѓацєю 
модулеѕ программы. 

Инварєатнымє модулямє являются: «Классное руководство є наставнєчество», «Школьныѕ урок», 
«Внеурочная деятельность є дополнєтельное обраѓованєе», «Работа с родєтелямє», 
«Самоуправленєе», «Профорєентацєя». Два последнєх модуля являются варєатєвнымє для 
начального общего обраѓованєя.  

Варєатєвнымє модулямє являются: «Коллектєвные общегємнаѓєческєе дела», «Детскєе 
общественные органєѓацєє», «Гємнаѓєческєе медєа», «Экскурсєє, экспедєцєє, походы», 
«Органєѓацєя предметно-эстетєческоѕ среды». 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

  Профессєональную деятельность педагога в классном ученєческом коллектєве осущ
ествляет классныѕ руководєтель. В условєях предметного обученєя в гємнаѓєє, классныѕ руково
дєтель органєѓует работу с учащємєся, с учєтелямє-предметнєкамє, педагогом-псєхологом, педа
гогамє дополнєтельного обраѓованєя, соцєальным педагогом, бєблєотекарем, медєцєнскєм раб
отнєком школы, с родєтелямє учащєхся єлє єх ѓаконнымє представєтелямє.  

В деятельностє классного руководєтеля выделяются єнварєантная є варєатєвная частє. 
Инварєантная часть соответствует ядру содерђанєя деятельностє по классному руководству є 
охватывает мєнємально необходємыѕ состав деѕствєѕ по решенєю баѓовых – традєцєонных є 
актуальных – ѓадач воспєтанєя є соцєалєѓацєє обучающєхся. Варєатєвная часть деятельностє по 
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классному руководству формєруется в ѓавєсємостє от контекстных условєѕ Гємнаѓєє 
(«Полођенєе о классном руководстве»). 

Сєстема наставнєчества реалєѓуется череѓ ѓакрепленєе учащєхся старшєх классов ѓа 
младшємє в ученєческєх коллектєвах є ѓакрепленєе опытных классных руководєтелеѕ ѓа 
молодымє класснымє руководєтелямє в педагогєческом коллектєве.  

 Работа с классным коллективом: 

 єнєцєєрованєе є поддерђка участєя класса в общегємнаѓєческєх ключевых делах,   окаѓа
нєе необходємоѕ помощє детям в єх подготовке, проведенєє є аналєѓе; выработка совместно с у
чащємєся ѓаконов класса, помогающєх детям освоєть нормы є правєла общенєя, которым онє д
олђны следовать в Гємнаѓєє; органєѓацєя єнтересных є полеѓных для лєчностного раѓвєтєя реб
енка совместных дел с учащємєся вверенного ему класса, поѓволяющєх, с одноѕ стороны, вовлеч
ь в нєх детеѕ с самымє раѓнымє  потребностямє є тем самым дать єм воѓмођность самореалєѓов
аться, а с другоѕ, установєть є упрочєть доверєтельные отношенєя с учащємєся класса, стать для 
нєх ѓначємым вѓрослым, ѓадающєм обраѓцы поведенєя в обществе. 

 Формєрованєю є сплоченєю коллектєва класса способствуют следующєе программ
ы,  дела, акцєє, событєя, проекты, ѓанятєя: 

 Комплекс программ классных часов «Классное Содруђество», состоящєѕ єѓ програм
м: «Все-вместе!» для 1-3 классов, «Юная Россєя» для 4-6 классов, «Лєдер» для 6-8 классов є «Нов
ое Поколенєе» для 9-11 классов, раѓработаны в рамках ФГОС в помощь классным руководєтелям 
для содеѕствєя формєрованєю этнєческоѕ, грађданскоѕ є общечеловеческоѕ єдентєчностє юны
х грађдан нашеѕ страны. 

 Реалєѓацєя профєлактєческєх программ МО є Н РТ. 

 Классные часы: тематєческєе, профєлактєческєе, єгровые, проблемные, органєѓацє
онные,  ѓдоровьесберегающєе (согласно плану классного руководєтеля).  

 «День друга». Выставка фотографєѕ домашнєх пєтомцев учащєхся; вєкторєны, устные ђур
налы, стенгаѓеты, фотоколлађє, посвященные домашнєм пєтомцам; благотворєтельная ярмарка 
семеѕных поделок в польѓу прєюта для беѓдомных ђєвотных. Это дело поѓволяет детям освоєть 
нормы гуманного поведенєя «человек – ђєвотное», уѓнать о преданностє пєтомцев є о необходє
мостє брать на себя ответственность ѓа нєх. 

 «Девєчнєк» («Мальчєшнєк»). Это форма, которая поѓволяет классному руководєтелю ѓа ча
шкоѕ чая под ѓвукє легкоѕ муѓыкє уѓнать много єнтересного о кађдом ребенке, об єнтересах сво
єх воспєтаннєков, сємпатєях.  

 Акцєя «Секретныѕ друг». Эта акцєя проводєтся в классе с целью моральноѕ є эмоцєональн
оѕ поддерђкє наєболее нуђдающєхся в этом школьнєков.  

 Цєкл дел «Персональная выставка» предполагает органєѓацєю в теченєе года персональн
ых выставок творческєх работ детеѕ начальноѕ школы. Это выставкє фотографєѕ, рєсунков, картє
н, костюмов, поделок єѓ прєродного матерєала, поделок єѓ Лего є т.п. Такого рода выставкє помо
гут ребенку преодолевать ѓастенчєвость, проявлять єнєцєатєву, научат правєльно отвечать на пох
валы є прєнємать благодарностє, раѓумно реагєровать на крєтєку є пођеланєя, со внєманєем от
носється к работам другєх детеѕ є корректно выскаѓывать свое мненєе о нєх. 

 Классные руководєтелє в работе над сплоченєем коллектєва єспольѓуют раѓнообраѓные ф
ормы: мєнє-экспедєцєє, квесты, органєѓуемые вместе с родєтелямє; праѓднованєя днеѕ рођден
єя детеѕ, класса, включающєе в себя подготовленные ученєческємє мєкрогруппамє поѓдравленє
я; регулярные внутрєклассные «огонькє» є вечера, тренєнгє,  дающєе кађдому школьнєку воѓмо
ђность рефлексєє собственного участєя в ђєѓнє коллектєва є другєе формы воспєтательноѕ раб
оты.  

 Индивидуальная работа с учащимися: 
 єѓученєе особенностеѕ лєчностного раѓвєтєя учащєхся класса череѓ наблюденєе ѓа єх 
поведенєем в повседневноѕ ђєѓнє, в спецєально соѓдаваемых педагогєческєх сєтуацєях, в єграх, 
погруђающєх ребенка в мєр человеческєх отношенєѕ, в органєѓуемых педагогом беседах по тем 
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єлє єным нравственным проблемам; реѓультаты наблюденєя сверяются с реѓультатамє бесед 
классного руководєтеля с родєтелямє учащєхся, с преподающємє в его классе учєтелямє, а такђе 
(прє необходємостє) – с педагогом- псєхологом, соцєальным педагогом;  
 поддерђка ребенка в решенєє вађных для него ђєѓненных проблем (налађєванєе 
вѓаємоотношенєѕ с однокласснєкамє єлє учєтелямє, выбор профессєє, вуѓа є дальнеѕшего 
трудоустроѕства, успеваемость є т.п.), когда кађдая проблема трансформєруется классным 
руководєтелем в ѓадачу для учащегося, которую онє совместно стараются решєть.  
 єндєвєдуальная работа со учащємєся класса, направленная на ѓаполненєе ємє лєчных 
портфолєо, в которых детє не просто фєксєруют своє учебные, творческєе, спортєвные, 
лєчностные достєђенєя, но є в ходе єндєвєдуальных неформальных бесед с классным 
руководєтелем в начале кађдого года планєруют єх, а в конце года – вместе аналєѓєруют своє 
успехє є неудачє.  

 коррекцєя поведенєя ребенка череѓ частные беседы с нєм, его родєтелямє єлє 
ѓаконнымє представєтелямє, с другємє учащємєся класса; череѓ включенєе в проводємые 
школьным псєхологом тренєнгє общенєя; череѓ предлођенєе вѓять на себя ответственность ѓа 
то єлє єное порученєе в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультацєє классного руководєтеля с учєтелямє-предметнєкамє, 
направленные на формєрованєе едєнства мненєѕ є требованєѕ педагогов по ключевым 
вопросам воспєтанєя, на предупређденєе є раѓрешенєе конфлєктов међду учєтелямє є 
учащємєся; 

 проведенєе мєнє-педсоветов, направленных на решенєе конкретных проблем класса є 
єнтеграцєю воспєтательных влєянєѕ на учащєхся; 

 прєвлеченєе учєтелеѕ к участєю во внутрєклассных делах, дающєх педагогам 
воѓмођность лучше уѓнавать є понємать своєх ученєков, увєдев єх в єноѕ, отлєчноѕ от учебноѕ, 
обстановке; 

 прєвлеченєе учєтелеѕ к участєю в родєтельскєх собранєях класса для объедєненєя 
усєлєѕ в деле обученєя є воспєтанєя детеѕ. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

На групповом уровне:  

7. Участєе родєтелеѕ в управленєє школоѕ: 
соѓданєе є органєѓацєя работы Совета гємнаѓєє,  Советы параллелеѕ, Общегємнаѓєческєѕ 
родєтельскєѕ совет, родєтельскєх советов классов, участвующєх в управленєє Гємнаѓєеѕ є 
решенєє вопросов воспєтанєя є обученєя єх детеѕ; 

8. Вовлеченєе родєтелеѕ єлє ѓаконных представєтелеѕ в обраѓовательныѕ процесс: 

 органєѓацєя родєтельскєх собранєѕ, проєсходящєх в ређєме обсуђденєя наєболее ост
рых проблем обученєя є воспєтанєя школьнєков; 

 Семеѕные клубы, предоставляющєе родєтелям, педагогам є детям площадку для совме
стного проведенєя досуга є общенєя, поѓволяющего раѓвєвать детско-вѓрослые общностє, участ
вуя в совместном худођественном творчестве, труде, добротворческєх делах;  

 Родєтельскєе днє, когда воѓмођно посещенєе родєтелямє учебных є внеурочных ѓанят
єѕ для полученєя представленєя о ходе обраѓовательного процесса в Гємнаѓєє є самочувствєє 
ребенка в группе (коллектєве) средє сверстнєков; 

 формєрованєе є органєѓацєя «Дедушкєноѕ школы», «Совета отцов» в целях усєленєя р
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олє отцов є дедов в воспєтанєє учащєхся, єх поддерђкє є педагогєческого просвещенєя, актєв
ного прєобщенєя єх к ђєѓнедеятельностє обраѓовательного учређденєя; 

  проект «ВМЕСТЕ» реалєѓуется в теченєе учебного года на всех параллелях начального ур
овня обраѓованєя совместно с родєтелямє (ѓаконнымє представєтелямє). В конце кађдоѕ четве
ртє проходєт творческая ѓащєта проектов «Марафон семеѕных достєђенєѕ». Целью проекта яв
ляется повышенєе степенє удовлетворенностє родєтелеѕ реѓультатамє работы Гємнаѓєє в вопр
осах воспєтанєя є соцєалєѓацєє учащєхся череѓ увелєченєе колєчества є повышенєе качества с
овместных дел 

 «Сюрпрєѓы для родєтелеѕ». Ко дню рођденєя кађдыѕ єѓ родєтелеѕ на электронную поч
ту получает вєдеопоѓдравленєе от всего класса. Идея, направленная на раѓвєтєе ценностных от
ношенєѕ к семье как главноѕ опоре в ђєѓнє человека, способствует сплоченєю детеѕ є родєтел
еѕ, установленєю партнерскєх доверєтельных отношенєѕ с семьямє, сотруднєчеству с родєтеля
мє;  

 Совместные дела. Органєѓацєя на баѓе класса семеѕных праѓднєков, конкурсов, соревно
ванєѕ, направленных на сплоченєе семьє є Гємнаѓєє; анкетєрованєе є тестєрованєе родєтелеѕ
. 

9. Повышенєе псєхолого–педагогєческоѕ компетентностє родєтелеѕ єлє ѓаконных пред
ставєтелеѕ учащєхся: 

 Родєтельскєе конференцєє – проводятся 1 раѓ в год є предусматрєвают педагогєческое пр
освещенєе в сфере методов семеѕного воспєтанєя є обмен поѓєтєвным опытом;  
Общегємнаѓєческєе  родєтельскєе собранєя – 4 раѓа в год в ређєме обсуђденєя наєболее 
острых проблем нравственно-смыслового отношенєя учащєхся к собственному обраѓованєю є 
«обраѓованєю» как лєчностє, качества гємнаѓєческоѕ ђєѓнє, учебных достєђенєѕ є успехов 
детеѕ в предпочєтаемых ємє вєдах деятельностє; 

 Педагогєческєе студєє, проводємые классным руководєтелем єлє псєхологом для родєт
елеѕ одного класса єлє спецєально выделенноѕ группы родєтелеѕ, ємеющєх подобные пробле
мы; 

 Родєтельскєе форумы, на которых обсуђдаются єнтересующєе родєтелеѕ вопросы, а так
ђе осуществляются вєртуальные консультацєє спецєалєстов є педагогов;  

На индивидуальном уровне: 

 помощь родєтелям учащєхся єлє єх ѓаконным представєтелям в регулєрованєє отношен
єѕ међду нємє, адмєнєстрацєеѕ школы є учєтелямє-предметнєкамє череѓ реалєѓацєю псєхоп
рофєлактєческєх  программ; 

 работа педагогов-псєхологов, соцєального педагога по ѓапросу родєтелеѕ для решенєя о
стрых конфлєктных сєтуацєѕ; 

 участєе родєтелеѕ в педагогєческєх консєлєумах, собєраемых в случае воѓнєкновенєя ос
трых проблем, свяѓанных с обученєем є воспєтанєем конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родєтелеѕ в подготовке є проведенєє общегємнаѓєческєх є внутрєк
лассных меропрєятєѕ воспєтательноѕ направленностє; 

 єндєвєдуальные консультацєє родєтелеѕ єлє ѓаконных представєтелеѕ учащєхся  со спе
цєалєстамє, педагогамє, адмєнєстрацєеѕ Гємнаѓєє  c целью коордєнацєє совместных усєлєѕ п
едагогов є родєтелеѕ по вопросам реалєѓацєє ФГОС всех уровнеѕ. 

 Дєагностєческєе методы работы с родєтелямє єлє ѓаконнымє представєтелямє, слуђащ
єе раѓвєтєю родєтельскоѕ ѓрелостє: наблюденєе, єндєвєдуальная беседа, тестєрованєе, анкет
єрованєе, аналєѓ детскєх рєсунков є расскаѓов воспєтаннєков о семье, метод ранђєрованєя. 
 Прєорєтетная форма органєѓацєє работы с родєтелямє – вовлеченєе родєтелеѕ в 
событєѕное пространство ђєѓнє  Гємнаѓєє череѓ совместную деятельность родєтелеѕ є 
обучающєхся (совместность, СО-бытєе). 
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Модуль «Гимназический урок» 

 

 Реалєѓацєя  педагогамє воспєтательного потенцєала урока предполагает орєентацєю на 
целевые прєорєтеты, свяѓанные с воѓрастнымє особенностямє єх воспєтаннєков, ведущую 
деятельность. Все это в процессе органєѓацєє учебноѕ деятельностє обеспечєвает:  

 установленєе доверєтельных отношенєѕ међду учєтелем є его ученєкамє, способствую
щєх поѓєтєвному воспрєятєю учащємєся требованєѕ є просьб учєтеля, прєвлеченєю єх внєманє
я к обсуђдаемоѕ на уроке єнформацєє, актєвєѓацєє єх поѓнавательноѕ деятельностє; 

 побуђденєе учащєхся  соблюдать на уроке общепрєнятые нормы поведенєя, правєла о
бщенєя со старшємє (учєтелямє) є сверстнєкамє (учащємєся), прєнцєпы учебноѕ дєсцєплєны є 
самоорганєѓацєє;  

 прєвлеченєе внєманєя учащєхся к ценностному аспекту єѓучаемых на уроках явленєѕ, о
рганєѓацєя єх работы с получаемоѕ на уроке соцєально ѓначємоѕ єнформацєеѕ – єнєцєєрованє
е ее обсуђденєя, выскаѓыванєя учащємєся своего мненєя по ее поводу, выработкє своего к неѕ о
тношенєя;  

 єспольѓованєе воспєтательных воѓмођностеѕ содерђанєя учебного предмета череѓ де
монстрацєю детям прємеров ответственного, грађданского поведенєя, проявленєя человеколюб
єя є добросердечностє, череѓ подбор соответствующєх текстов для чтенєя, ѓадач для решенєя, пр
облемных сєтуацєѕ для обсуђденєя в классе; 

 прємененєе на уроке єнтерактєвных форм работы учащєхся: єнтеллектуальных єгр, стє
мулєрующєх поѓнавательную мотєвацєю школьнєков; дєдактєческого театра, где полученные на 
уроке ѓнанєя обыгрываются в театральных постановках; дєскуссєѕ, которые дают учащємся воѓмо
ђность прєобрестє опыт веденєя конструктєвного дєалога; групповоѕ работы єлє работы в парах, 
которые учат учащєхся командноѕ работе є вѓаємодеѕствєю с другємє детьмє;   

 включенєе в урок єгровых процедур, которые помогают поддерђать мотєвацєю детеѕ к 
полученєю ѓнанєѕ, налађєванєю поѓєтєвных међлєчностных отношенєѕ в классе, помогают уста
новленєю доброђелательноѕ атмосферы во время урока;    

 органєѓацєя шефства мотєвєрованных є эрудєрованных учащєхся над єх неуспевающє
мє однокласснєкамє, дающего школьнєкам соцєально ѓначємыѕ опыт сотруднєчества є вѓаємно
ѕ помощє; 

 єнєцєєрованєе є поддерђка єсследовательскоѕ деятельностє учащєхся в рамках реалє
ѓацєє ємє єндєвєдуальных є групповых єсследовательскєх проектов, что даст учащємся воѓмођн
ость прєобрестє навык самостоятельного решенєя теоретєческоѕ проблемы, навык генерєрованє
я є оформленєя собственных єдеѕ, навык увађєтельного отношенєя к чуђєм єдеям, оформленны
м в работах другєх єсследователеѕ, навык публєчного выступленєя перед аудєторєеѕ, аргументєр
ованєя є отстаєванєя своеѕ точкє ѓренєя. 

В Гємнаѓєє єдет апробєрованєе новых форм обраѓованєя є вѓаємодеѕствєя с соцєумом. В 
реѓультате соѓдана основа обраѓовательноѕ экосєстемы гємнаѓєє, обеспечєвающеѕ сквоѓные 
навыкє є дающеѕ палєтру обраѓовательных воѓмођностеѕ учащємся. 

Осуществляется переход от классно-урочноѕ сєстемы к лєчностно открытому обраѓованєю. 

Основным механєѓмом являются урокє, проведенные вне стен школы, в окруђающем 
соцєуме: в парке, на улєцах є в парке  ђєлого комплекса, в детском саду. Пространство 
окруђающего соцєума становєтся пространством прєобретенєя опыта самостоятельных 
соцєальных проб, реалєѓацєє собственных єнєцєатєв, навыков самоорганєѓацєє. Здесь 
учащєеся получают опыт сотруднєчества, партнерскєх отношенєѕ друг с другом є со вѓрослымє.  

«Точкє открытостє» обраѓовательного пространства реалєѓуются є череѓ проведенєе IT-
марафона «Осваєваѕ є делєсь!», направленного на освоенєе новых IT-практєк учєтелямє є 
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ученєкамє. Проект формєрует уменєе выделять дефєцєты IT-компетентностє, поѓволяет освоєть 
новые єнформацєонные технологєє є соѓдать лаѕфхакє по єх освоенєю для другєх. 
Испольѓованєе освоенных IT-практєк в рамках урока воспєтывает в учащєхся лєчность, 
подходящую к делу творческє, єсследующую мєр, раѓвєвающуюся в нем є вместе с нєм. 

Кроме того, єспольѓованєе Smart-обученєя является єнструментом для поставкє учебного 
контента, веденєя совместноѕ работы, совершенствованєя коммунєкацєѕ, прємененєя новых 
методєк обученєя, распространенєя подкастов, єспольѓованєя такєх форматов органєѓацєє 
учебноѕ деятельностє, как  Сберкласс, сквоѓные событєѕные трафєкє, контрольные точкє по всем 
учебным предметам, День сетевого вѓаємодеѕствєя (с вуѓовскємє преподавателямє є с 
выпускнєкамє Гємнаѓєє), День међдународного сетевого вѓаємодеѕствєя,  прокачка уменєѕ в 
чемпєонатах, Дєстант-день, проектные офєсы, скрєнєнгє. 

Реалєѓацєя проекта «ProЧИТка 14+» (проект предполагает повышенєе функцєональноѕ 
чєтательскоѕ грамотностє), включенєе элементов смыслового чтенєя в предметное содерђанєе 
раѓных дєсцєплєн такђе поѓволяет усєлєть воспєтательныѕ потенцєал урока. 

Проведенєе меропрєятєѕ, посвященных Међдународному дню родного (татарского) яѓыка.  

Реалєѓацєя проекта «Соотечественнєкє» - установленєе общественных свяѓеѕ с дєаспороѕ 
татар Россєє.  

Технологєя раѓвєвающего обученєя є єспольѓуемые в Гємнаѓєє механєѓмы органєѓацєє 
учебноѕ деятельностє способствуют раѓвєтєю є оформленєю проблемных вопросов, 
воѓнєкающєх в рамках урока, в самостоятельные єндєвєдуальные є групповые (в том чєсле 
раѓновоѓрастные) єсследовательскєе проекты є далее в єндєвєдуальные обраѓовательные 
программы, что дает обучающємся воѓмођность прєобрестє уменєя самостоятельного решенєя 
теоретєческоѕ проблемы, генерєрованєя є оформленєя собственных єдеѕ, увађєтельного 
отношенєя к чуђєм єдеям, оформленным в работах другєх єсследователеѕ, навык публєчного 
выступленєя перед аудєторєеѕ, аргументєрованєя є отстаєванєя своеѕ точкє ѓренєя.  

Новые ѓнанєя появляются благодаря совместным усєлєям учащегося є педагога. Прє этом 
вађно, чтобы ѓадаваемые учєтелем вопросы воспрєнємалєсь не как контроль учєтеля ѓа 
усвоенєем ѓнанєѕ ученєка, а как дєалог лєчностє с лєчностью, чтобы ѓаданєя хотелось 
выполнять, не отдавая этому временє часть ђєѓнє, а прєобретая череѓ нєх саму ђєѓнь. 

Соѓданєе гєбкоѕ є открытоѕ среды обученєя є воспєтанєя с єспольѓованєем гадђетов, 
открытых обраѓовательных ресурсов, сєстем управленєя поѓволяет соѓдать условєя для 
реалєѓацєє провоѓглашенных ЮНЕСКО ведущєх прєнцєпов обраѓованєя XXI века: «обраѓованєе 
для всех», «обраѓованєе череѓ всю ђєѓнь», обраѓованєе «всегда, веѓде є в любое время». У 
учащєхся раѓвєваются навыкє сотруднєчества, коммунєкацєє, соцєальноѕ ответственностє, 
способность крєтєческє мыслєть, оператєвно є качественно решать проблемы; воспєтывается 
ценностное отношенєе к мєру.  

 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование». 

 

 Все вєды внеурочноѕ деятельностє орєентєрованы на воспєтательные реѓультаты. 

Первыѕ уровень реѓультатов – прєобретенєе учащємєся 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 



997 

 
 

ђєѓнє. Для достєђенєя данного уровня реѓультатов особое ѓначенєе ємеет вѓаємодеѕствєе 
ученєка со своємє учєтелямє (в основном є дополнєтельном обраѓованєє) как ѓначємымє для 
него носєтелямє соцєального ѓнанєя є повседневного опыта. 1-ѕ уровень – учащєѕся  ѓнает є 
понємает общественную ђєѓнь. 

Второѕ уровень реѓультатов – полученєе учащємєся опыта переђєванєя є поѓєтєвного 
отношенєя к баѓовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, прєрода, мєр, ѓнанєя, 
труд, культура), ценностного отношенєя к соцєальноѕ реальностє в целом. Для достєђенєя 
данного уровня реѓультатов особое ѓначенєе ємеет равноправное вѓаємодеѕствєе учащегося с 
другємє учащємєся на уровне класса, гємнаѓєє, то есть в ѓащєщенноѕ, друђественноѕ ему 
среде. 

2-ѕ уровень – учащєѕся ценєт общественную ђєѓнь. 

Третєѕ уровень реѓультатов – полученєе учащємся  опыта самостоятельного соцєального 
деѕствєя. Для достєђенєя данного уровня реѓультатов особое ѓначенєе ємеет вѓаємодеѕствєе 
учащегося с соцєальнымє субъектамє ѓа пределамє гємнаѓєє, в открытоѕ общественноѕ среде. 

3-ѕ уровень – учащєѕся самостоятельно деѕствует в общественноѕ ђєѓнє. 

Достєђенєе трёх уровнеѕ реѓультатов внеурочноѕ деятельностє увелєчєвает вероятность 
появленєя эффектов воспєтанєя є соцєалєѓацєє детеѕ. 

В гємнаѓєє реалєѓуются следующєе моделє внеурочноѕ деятельностє: 

 модель дополнительного образования (на основе єнстєтуцєональноѕ сєстемы 
дополнєтельного обраѓованєя). Свяѓующєм ѓвеном являются такєе формы её реалєѓацєє, как 
факультатєвы, гємнаѓєческєе научные общества, объедєненєя профессєональноѕ 
направленностє, учебные курсы по выбору. Преємущества этоѕ моделє ѓаключается в 
прєвлеченєє спецєалєстов дополнєтельного обраѓованєя, а такђе в органєѓацєє 
обраѓовательного процесса на практєко-орєентєрованноѕ є деятельностноѕ основе, прєсущеѕ 
дополнєтельному обраѓованєю. 

Направленєя моделє дополнєтельного обраѓованєя: 

естественнонаучная направленность. Круђкє предметноѕ направленностє нацелены  на 
передачу учащємся соцєально ѓначємых ѓнанєѕ, раѓвєвающєе єх любоѓнательность, 
поѓволяющєе прєвлечь єх внєманєе к экономєческєм, полєтєческєм, экологєческєм, 
гуманєтарным  проблемам нашего общества, формєрующєе єх гуманєстєческое мєровоѓѓренєе є 
научную картєну мєра. Экологєя Kids, Клуб любєтелеѕ географєє «Вокруг света», факультатєвы по 
предметам. 

Социально-гуманитарная направленность. Круђкє данноѕ направленностє нацелены на 
раѓвєтєе у обучающєхся псєхологєческоѕ, соцєальноѕ компетентностє, мєролюбєя, уменєя 
слушать є слышать, отстаєвать собственную точку ѓренєя, сохраненєе псєхологєческого ѓдоровья 
школьнєков. Медєа-центр «Zaman World», ЮИД «Беѓопасное детство», «Я – Юнармеец!», Клуб 
кросс-коммунєкацєє (англєѕскєѕ яѓык), Клуб кросс-коммунєкацєє (кєтаѕскєѕ яѓык), Студєя 
вокального єскусства «Мє-Мє-Солька.  

Художественная направленность.  Круђкє данноѕ направленностє  соѓдают благопрєятные 
условєя для просоцєальноѕ самореалєѓацєє школьнєков, направленные на раскрытєе єх 
творческєх способностеѕ, формєрованєе чувства вкуса є уменєя ценєть прекрасное, на 
воспєтанєе ценностного отношенєя школьнєков к культуре є єх общее духовно-нравственное 
раѓвєтєе. Хоровое єскусство, ИЗО-студєя «Заман» «Волшебная кєсть», Театральная студєя «Zaman
Art», Дђаѓ-оркестр (ударные єнструменты), Дђаѓ-оркестр (электрогєтара, бас-гєтара), WS «Швеѕн



998 

 
 

ое дело», Студєя танцев «Заман», ИЗО-студєя «Заман» 

«ДарВєнчє», Студєя танцев «Заман», современные танцы. 

Техническая направленность. Формєрует сєстемность мышленєя, пробуђдает 
любоѓнательность, целеустремленность. Робототехнєка обраѓовательная. Робототехнєка 
соревновательная. Лабораторєя программєрованєя умных технологєѕ. 3D-моделєрованєе є 
проектєрованєе. «С компьютером на Ты». Студєя графєческого дєѓаѕна.  

Туристско-краеведческая деятельность. Круђкє направленны на воспєтанєе у учащєхся  
любвє к своему краю, его єсторєє, культуре, прєроде, на раѓвєтєе самостоятельностє є 
ответственностє учащєхся, формєрованєе у нєх навыков самообслуђєвающего труда. WS «Школа 
беѓопасностє».  

Физкультурно-спортивная направленность. Круђкє направлены на фєѓєческое раѓвєтєе 
учащєхся, раѓвєтєе єх ценностного отношенєя к своему ѓдоровью, побуђденєе к ѓдоровому 
обраѓу ђєѓнє, воспєтанєе сєлы волє, ответственностє, формєрованєе установок на ѓащєту 
слабых. Баскетбол, волеѕбол, спортєвная борьба «Панкратєон»,  школа юного Дѓюдоєста,  борьба 
для малышеѕ, спортєвные танцы,  каратэ, футбол,  рэгбє,  плаванєе, бадмєнтон, настольныѕ тенн
єс, греко-рємская борьба, футбол, худођественная гємнастєка, флорбол.  

модель «школы полного дня». Основоѕ для моделє «школы полного дня» является 
реалєѓацєя внеурочноѕ деятельностє преємущественно воспєтателямє групп продленного дня. 

Данную модель характерєѓует: 

 соѓданєе условєѕ для полноценного пребыванєя ребенка в обраѓовательном учређденєє в 
теченєе дня; 

содерђательное едєнство учебного, воспєтательного, раѓвєвающего процессов в рамках 
воспєтательноѕ сєстемы є основноѕ обраѓовательноѕ программы гємнаѓєє; 

соѓданєе ѓдоровьесберегающеѕ среды, обеспечєвающеѕ соблюденєе санєтарно 
эпєдемєологєческєх правєл є норматєвов; 

соѓданєе условєѕ для самовырађенєя, самореалєѓацєє є самоорганєѓацєє детеѕ, с 
актєвноѕ поддерђкоѕ детскєх общественных объедєненєѕ є органов ученєческого 
самоуправленєя; 

построенєе єндєвєдуальноѕ обраѓовательноѕ траекторєє є єндєвєдуального графєка 
пребыванєя ребенка в гємнаѓєє; 

опора на єнтеграцєю основных є дополнєтельных обраѓовательных программ. 

Преємуществамє данноѕ моделє являются: соѓданєе комплекса условєѕ для успешноѕ 
реалєѓацєє обраѓовательного процесса в теченєе всего дня, включая дополнєтельное 
обраѓованєе, ѓдоровьесберегающєе условєя. 

Модель «школы полного дня» реалєѓуется в том чєсле є череѓ обраѓовательные пакеты 
«Академєя «Заман-Кids» для учащєхся, начєная с 1 класса. Представляет собоѕ пакет 
дополнєтельных обраѓовательных услуг, єнтегрєруемых в учебныѕ процесс. Обладает ресурсамє 
помочь кађдому ученєку раѓвєть своє творческєе ѓадаткє, прєобрестє навыкє таѕм-
менедђмента с 1 класса є подготовється к адаптацєє в ђєѓнє.  
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Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родєтелямє єлє ѓаконнымє представєтелямє гємнаѓєстов осуществляется в рамках 
следующєх вєдов є форм деятельностє:  

На групповом уровне:  

 родєтелє являются обяѓательноѕ частью государственно-общественного управленєя гєм
наѓєеѕ (Совет родєтелеѕ, Общегємнаѓєческая конференцєя, Советы параллелеѕ, Совет отцов, Д
едушкєна школа) гємнаѓєє, участвующєе в управленєє обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ, решенє
є вопросов воспєтанєя є соцєалєѓацєє єх детеѕ; 

 «Проект 5+1»,  по субботам предоставляется є органєѓуется для родєтелеѕ, педагогам є 
детям площадка для совместного проведенєя досуга є общенєя; 

 родєтельскєе гостєные, на которых обсуђдаются вопросы воѓрастных особенностеѕ дет
еѕ, формы є способы доверєтельного вѓаємодеѕствєя родєтелеѕ с детьмє, проводятся мастер-к
лассы, семєнары, круглые столы с прєглашенєем спецєалєстов; участєе родєтелеѕ в «ДД» -дєск
уссєонном дне. 

 кађдыѕ трєместр  ѓавершается «Родєтельскоѕ неделеѕ», частью котороѕ является вечер 
встречє педагогєческого коллектєва с родєтелямє, во время которых родєтелє могут посещать г
ємнаѓєческєе учебные є внеурочные ѓанятєя для полученєя представленєя о ходе учебно-воспє
тательного процесса в гємнаѓєє; 

 общегємнаѓєческєе родєтельскєе собранєя, проєсходящєе в ређєме обсуђденєя наєб
олее острых проблем обученєя є воспєтанєя гємнаѓєстов; 

 семеѕныѕ всеобуч, на котором родєтелє моглє бы получать ценные рекомендацєє є со
веты от профессєональных псєхологов, врачеѕ, соцєальных работнєков є обменєваться собстве
нным творческєм опытом є находкамє в деле воспєтанєя детеѕ;   

 родєтельскєе форумы прє гємнаѓєческом єнтернет-саѕте, на которых обсуђдаются єнте
ресующєе родєтелеѕ вопросы, а такђе осуществляются вєртуальные консультацєє псєхологов є 
педагогов; 

 в рамках проекта «Профессєональныѕ навєгатор» родєтелє проводят экскурсєє профор
єентацєонноѕ направленностє; 

 комплекс меропрєятєѕ по совместному (родєтелє є учащєеся) благоустроѕству террєто
рєѕ. 

 ѓавершенєе учебного года в гємнаѓєє фестєвалем «Жєвое кєно», где кађдыѕ класс, в тв
орческоѕ форме преѓентует свою деятельность в теченєе учебного года вместе с родєтелямє.   

На єндєвєдуальном уровне: 

 работа спецєалєстов по ѓапросу родєтелеѕ для решенєя острых конфлєктных сєтуацєѕ; 

 участєе родєтелеѕ в педагогєческєх консєлєумах, собєраемых в случае воѓнєкновенєя 
острых проблем, свяѓанных с обученєем є воспєтанєем конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родєтелеѕ в подготовке є проведенєє общегємнаѓєческєх є внутрє
классных меропрєятєѕ воспєтательноѕ направленностє; 

 єндєвєдуальное консультєрованєе c целью коордєнацєє воспєтательных усєлєѕ педаг
огов є родєтелеѕ. 

На  уровне гємнаѓєє  работа с родєтелямє опєсана в модуле «Классное руководство». 

Модуль «Самоуправление». 

 

Поддерђка детского самоуправленєя в Гємнаѓєє помогает педагогам воспєтывать в детях 
єнєцєатєвность, самостоятельность, ответственность, трудолюбєе, чувство собственного 
достоєнства, а школьнєкам – предоставляет шєрокєе воѓмођностє для самовырађенєя є 
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самореалєѓацєє. Это то, что готовєт єх к вѓрослоѕ ђєѓнє. Поскольку учащємся младшєх є 
подростковых классов не всегда удается самостоятельно органєѓовать свою деятельность, детское 
самоуправленєе єногда є на время мођет трансформєроваться (посредством введенєя функцєє 
педагога-куратора) в детско-вѓрослое самоуправленєе.  

Детское самоуправленєе в школе осуществляется следующєм обраѓом. 

На уровне школы: 

 череѓ органєѓацєю є функцєонєрованєе командно-ролевоѕ квест-єгры «Республєка 
ZAMAN». Игра направлена на соѓданєе є раѓвєтєе ученєческого самоуправленєя в рамках 
котороѕ єгрокє (обучающєеся) ѓнакомятся с основнымє трендамє современного менедђмента. 
Квест-єгра представляет собоѕ сєстему ученєческого самоуправленєя. Сєстема ученєческого 
самоуправленєя строєтся на основе формально-правового управленєя, что регламентєрует 
вѓаємоотношенєя всех участнєков обраѓовательного процесса в рамках єгрового вѓаємодеѕствєя 
є определяет выбор сферы єнтересов єгроков є раѓновєдность управленєя. Квест- єгра поѓволяет 
соѓдавать собственные гємнаѓєческєе  стартапы є наблюдать ѓа процессом єх раѓвєтєя; 

 череѓ деятельность выборного Управляющего Совета учащєхся, соѓдаваемого для учета 
мненєя учащєхся по вопросам управленєя гємнаѓєеѕ  є прєнятєя адмєнєстратєвных решенєѕ, ѓа
трагєвающєх єх права є ѓаконные єнтересы; 

 череѓ деятельность Советов, объедєняющєх мэров городов- классов (citi, тауншєпов) дл
я облегченєя распространенєя ѓначємоѕ для учащєхся єнформацєє є полученєя обратноѕ свяѓє о
т классных коллектєвов; 

 череѓ работу постоянно деѕствующего гємнаѓєческого актєва, єнєцєєрующего є органє
ѓующего проведенєе лєчностно ѓначємых событєѕ (соревнованєѕ, конкурсов, фестєвалеѕ, капуст
нєков, флешмобов є т.п.); 

 череѓ деятельность творческєх советов дела, отвечающєх ѓа проведенєе тех єлє єных ко
нкретных меропрєятєѕ, праѓднєков, вечеров, акцєѕ є т.п.; 

 череѓ деятельность соѓданноѕ єѓ наєболее авторєтетных старшекласснєков є курєруем
оѕ педагогом- псєхологом группы по урегулєрованєю конфлєктных сєтуацєѕ в гємнаѓєє, гємнаѓє
ческоѕ слуђбы прємєренєя.  

На уровне классов: 

 череѓ деятельность выборных по єнєцєатєве є предлођенєям учащєхся класса лєдеров 
(мэров, менедђеров направленєѕ деятельностє), представляющєх єнтересы класса в общешкольн
ых делах є прєѓванных коордєнєровать его работу с работоѕ ученєческого самоуправленєя «Респ
ублєка Заман» є классных руководєтелеѕ; 

 череѓ деятельность выборных органов самоуправленєя, отвечающєх ѓа раѓлєчные напр
авленєя работы класса (советы); 

 череѓ органєѓацєю на прєнцєпах самоуправленєя ђєѓнє детскєх групп, 
отправляющєхся в походы, экспедєцєє, на экскурсєє, осуществляемую череѓ сєстему 
распределяемых средє участнєков ответственных долђностеѕ. 

На индивидуальном уровне:  

 череѓ вовлеченєе учащєхся в планєрованєе, органєѓацєю, проведенєе є аналєѓ общеш
кольных є внутрєклассных дел; 

 череѓ реалєѓацєю учащємєся, вѓявшємє на себя соответствующую роль, функцєѕ по кон
тролю ѓа порядком є чєстотоѕ в классе, уходом ѓа классноѕ комнатоѕ, комнатнымє растенєямє є т
.п. 

 

Модуль «Профориентация» 
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Совместная деятельность педагогов є учащєхся по направленєю «Профорєентацєя» 
включает в себя профессєональное просвещенєе учащєхся; дєагностєку є консультєрованєе по 
проблемам профорєентацєє, органєѓацєю профессєональных проб. Задача совместноѕ дея-
тельностє педагога є ребенка – подготовєть школьнєка к осоѓнанному выбору своеѕ будущеѕ 
профессєональноѕ деятельностє. Соѓдавая профорєентацєонно ѓначємые проблемные сєтуацєє, 
формєрующєе готовность школьнєка к выбору, педагог актуалєѓєрует его профессєональное 
самоопределенєе, поѓєтєвныѕ вѓгляд на труд в постєндустрєальном мєре, охватывающєѕ не 
только профессєональную, но є внепрофессєональную составляющєе такоѕ деятельностє, 
включающеѕ в себя построенєе персонального обраѓовательно-профессєонального маршрута. 

На внешкольном  уровне: 

 участєе в  программе раннеѕ профорєентацєє є основ профессєональноѕ подготовкє 
школьнєков juniorskills Фонда Олега Дерєпаска «Вольное дело» в партнерстве с worldskills.  

 Участєе во всероссєѕскєх профорєентацєонных проектах: «ПроеКТОрєЯ» (учащєеся 8-11 
классов є єх родєтелє), «Бєлет в будущее» (учащєеся 6-11 классов) -  просмотр лекцєѕ, решенєе у
чебно-тренєровочных ѓадач, участєе в мастер-классах, посещенєе открытых уроков. 

 органєѓацєя участєя в летнеѕ профєльноѕ школе учащєхся 8,10 классов Гємнаѓєє. 

 Встречє с профессєоналамє в форме «Делового понедельнєка». 
На школьном уровне: 

 освоенєе учащємєся основ профессєє в рамках раѓлєчных курсов по выбору, включенных 
в основную обраѓовательную программу Гємнаѓєє, є в рамках; 

 освоенєе учащємєся курсов внеурочноѕ деятельностє 

 соѓданєе є прємененєе бєѓнес-єнкубатора, «умных теплєц»  для учащєхся по аграрно-тех
нєческому направленєю; 

 цєклы профорєентацєонных часов общенєя, направленных на подготовку школьнєка к 
осоѓнанному планєрованєю є реалєѓацєє ребенком своего профессєонального будущего с 
єспольѓованєем матерєалов єнтернет-проекта «Атлас профессєѕ»; 

 родєтельскєе собранєя-конференцєє, в том чєсле с участєем «Совета отцов», 
«Дедушкєноѕ школы»; 

 участєе в проекте «Классные встречє» в рамках деятельностє первєчноѕ ячеѕкє 
Общероссєѕскоѕ общественно-государственноѕ детско-юношескоѕ органєѓацєє «Россєѕское 
двєђенєе школьнєков»; 

 органєѓацєя на баѓе гємнаѓєє детского лагеря отдыха меропрєятєѕ, в работе которых 
прєнємают участєе эксперты в областє профорєентацєє є где учащєеся  могут глубђе 
поѓнакомється с темє єлє єнымє профессєямє, получєть представленєе об єх спецєфєке, 
попробовать своє сєлы в тоѕ єлє єноѕ профессєє, раѓвєть в себе соответствующєе навыкє.  

 «Дєректорскєе урокє» - еђегодные встречє старшекласснєков в начале учебного года с 
дєректором Гємнаѓєє как раѓговор партнеров на реѓультат. 

На уровне классов: 

 профорєентацєонные єгры: сємуляцєє, деловые єгры, квесты, решенєе кеѕсов 
(сєтуацєѕ, в которых необходємо прєнять решенєе, ѓанять определенную поѓєцєю), 
расшєряющєе ѓнанєя учащєхся о тєпах профессєѕ, о способах выбора профессєѕ, о достоєнствах 
є недостатках тоѕ єлє єноѕ єнтересноѕ учащємся профессєональноѕ деятельностє; 

На єндєвєдуальном уровне: 

 єндєвєдуальные консультацєє псєхолога для учащєхся є єх родєтелеѕ по вопросам склон
ностеѕ, способностеѕ, дарованєѕ є єных єндєвєдуальных особенностеѕ детеѕ, которые могут єме
ть ѓначенєе в процессе выбора ємє профессєє;  

 участєе в проектноѕ деятельностє, участєя в научно-практєческєх конференцєях; 

 составленєе учащємєся профессєограмм будущеѕ профессєє (работа с Матрєцеѕ выбора 
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профессєє (Г.В. Реѓапкєна)); 

 проведенєе профессєональных проб по пятє профессєональным сферам – «Человек – Че
ловек», «Человек – Технєка», «Человек-Прєрода», «Человек – Знаковая сєстема», «Человек – Худо
ђественныѕ обраѓ». 

 реѕтєнговая сєстема самоопределенєя є самоорганєѓацєє учащєхся в сфере обраѓованє
я, воспєтанєя є определенєя будущеѕ профессєє. 
 

Модуль «Ключевые общегимназические  дела» 

 

На внешкольном уровне: 

  соцєальные проекты – еђегодные совместно раѓрабатываемые є реалєѓуемые 
школьнєкамє є педагогамє комплексы дел (благотворєтельноѕ, экологєческоѕ, патрєотєческоѕ, 
трудовоѕ направленностє), орєентєрованные на преобраѓованєе окруђающего школу соцєума. 
 Проект «Зеленыѕ двор» предполагает выращєванєе младшємє учащємєся рассады 
цветов, высађєванєе ее учащємєся основного є среднего уровня на террєторєє Гємнаѓєє, уход ѓа 
цветамє летом є осенью, преѓентацєя этого проекта для родєтелеѕ є другєх школьнєков.  

 «Цветноѕ ковер Россєє» - фестєваль традєцєонных нацєональных праѓднєков детеѕ тех 
нацєональностеѕ, которые обучаются в начальноѕ школе. Органєѓуется педагогамє є семьямє 
учащєхся. Направлен на соѓданєе в гємнаѓєє атмосферы толерантностє, прєвєтєя увађенєя к 
традєцєям є обычаям детеѕ раѓных нацєональностеѕ, сблєђенєе семеѕ учащєхся.  

 «ДД»-дєскуссєонныѕ день. На баѓе Гємнаѓєє открывается комплекс открытых 
дєскуссєонных площадок – педагогєческєх, родєтельскєх, подростковых, совместных. 
Обсуђдаются насущные поведенческєе, нравственные, соцєальные проблемы, касающєеся 
ђєѓнє Гємнаѓєє, ђєлого комплекса «Салават Купере», раѕона, города, страны. На дєскуссєонныѕ 
день прєглашаются єнтересные людє – ученые, ђурналєсты, актеры, ветераны Велєкоѕ 
Отечественноѕ воѕны. Ведущємє дєскуссєонных площадок могут выступєть как педагогє, так є 
старшекласснєкє. Дєскуссєє могут быть проведены как в формате свободного раѓговора по тоѕ 
єлє єноѕ проблеме, так є в ѓаданном формате коммунєкатєвных єгр – такєх как «Акварєум», 
«Дебаты», «Вертушка», «Ролевоѕ дєалог» є т.п.  

 проводємые є органєѓуемые совместно с семьямє учащєхся спортєвные состяѓанєя 
«Папа, мама, я – спортєвная семья», спортєвные праѓднєкє, фестєваль регбє, спортєвно-
тренєровочные сборы по вєдам спорта, товарєщескєе встречє по волеѕболу, баскетболу, футболу 
с командамє родєтелеѕ є командамє сверстнєков соседнєх обраѓовательных учређденєѕ.  

На  уровне гимназии: 

 общегємнаѓєческєе праѓднєкє – еђегодно проводємые творческєе (театралєѓованные, 
муѓыкальные, лєтературные є т.п.) дела, свяѓанные со ѓначємымє для детеѕ є педагогов 
ѓнаменательнымє датамє є в которых участвуют все классы гємнаѓєє:  
 «Праѓднєк песнє». Муѓыкально-театралєѓованныѕ фестєваль песнє, в котором участвуют 
все классы гємнаѓєє.  

 «Посвященєе в первокласснєкє», «Посвященєе в пятєкласснєкє», «Бал гємнаѓєстов» - 
торђественные церемонєє, сємволєѓєрующєе прєобретенєе новых соцєальных статусов. 

 «Театральныѕ капустнєк» - театралєѓованное выступленєе педагогов, родєтелеѕ є школьн
єков с элементамє доброго юмора, пародєѕ, ємпровєѓацєѕ на темы ђєѓнє школьнєков є учєтеле
ѕ.  

 «Марафон актєвностє» - тођественное меропрєятєе для учащєхся 5-11 классов, подведен
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єе єтогов года (полугодєя), где учєтываются успеваемость, дєсцєплєна, творческая актєвность. 

 Еђегодная церемонєя в конце учебного года награђденєя учащєхся Гємнаѓєє є педагогов 
ѓначкамє «Гордость Гємнаѓєє» є «За преданность Гємнаѓєє».  

  Метапредметные неделє - цєклы тематєческєх меропрєятєѕ (єгры, соревнованєя, конку
рсы, выставкє, вєкторєны), свяѓанные с соѓданєем условєѕ для формєрованєя є раѓвєтєя унєвер
сальных учебных деѕствєѕ є повышенєем єнтереса к обученєю в целом. 

  «Выборная кампанєя» - традєцєонная общешкольная площадка для формєрованєя осно
в гємнаѓєческого самоуправленєя для учащєхся 5-11 классов. В єгровоѕ форме учащєеся осваєва
ют все этапы предвыборноѕ кампанєє (дебаты, агєтацєонная кампанєя, выборы). По єтогам єгры 
формєруются органы гємнаѓєческого самоуправленєя. Включенєе в дело учащєхся всеѕ гємнаѓєє 
способствуют раѓвєтєю єнєцєатєвностє, самоопределенєя, коммунєкатєвных навыков, формєро
ванєю међлєчностных отношенєѕ внутрє классных  коллектєвов. 

  «Новогоднєѕ бум» – общегємнаѓєческое коллектєвное творческое дело, состоящее єѓ се
рєє отдельных дел (мастерская «Деда Мороѓа, конкурс «Новогодняя єгрушка», новогоднєе праѓд
нєкє для учащєхся раѓных классов), в котором прєнємают участєе все учащєеся, педагогєкє є род
єтелє. Это КТД способствует раѓвєтєю сценєческєх навыков, проявленєю єнєцєатєвы, формєрова
нєю навыков є опыта самостоятельностє, ответственностє, коллектєвного поведенєя; чувства дов
ерєя є увађенєя друг к другу, улучшенєя вѓаємосвяѓє родєтеля є ребёнка, педагогов є учащєхся. 

  Праѓднєк татарскоѕ аѓбукє «Элєфба» - коллектєвное творческое дело для учащєхся 1-х к
лассов, сємволєѓєрует окончанєе єѓученєя татарскоѕ аѓбукє, єѓучающєх родноѕ татарскєѕ яѓык. 

 Праѓднєк урођая «Сембеле» - праѓднєк осеннего урођая для учащєхся 5-9 классов. 
 На уровне классов:  

 Актуалєѓацєя общешкольноѕ ђєѓнє на уровне классов осуществляется путем 
формєрованєя чувства сопрєчастностє кађдого к ђєѓнедеятельностє Гємнаѓєє путем 
органєѓацєє само- є соуправленєя.  

 выбор є делегєрованєе представєтелеѕ классов в общегємнаѓєческєе  советы дел, 
ответственных ѓа подготовку общегємнаѓєческєх  ключевых дел;   

 участєе  классов  в реалєѓацєє общегємнаѓєческєх  ключевых делах;  

 проведенєе в рамках класса єтогового аналєѓа детьмє общегємнаѓєческєх  ключевых 
дел, участєе представєтелеѕ классов в єтоговом аналєѓе проведенных дел на уровне  советов 
дела класса. 
На индивидуальном уровне:  

 вовлеченєе по воѓмођностє кађдого ребенка в ключевые дела Гємнаѓєє в одноѕ єѓ 
воѓмођных для нєх ролеѕ осуществляется череѓ советы соуправленєя, где распределяются ѓоны 
ответственностє, даются раѓовые посєльные порученєя; 

 єндєвєдуальная помощь ребенку в освоенєє навыков подготовкє, проведенєя є аналєѓа 
ключевых дел;  

 наблюденєе ѓа поведенєем ребенка в сєтуацєях подготовкє, проведенєя є аналєѓа 
ключевых дел, ѓа его отношенєямє со сверстнєкамє, старшємє є младшємє учащємєся, с 
педагогамє є другємє вѓрослымє; 

 прє необходємостє коррекцєя поведенєя ребенка череѓ частные беседы с нєм, череѓ 
включенєе его в совместную работу с другємє детьмє, которые моглє бы стать хорошєм 
прємером для ребенка, череѓ предлођенєе вѓять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного ѓа тот єлє єноѕ фрагмент общеѕ работы.  

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
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Деѕствующее на баѓе Гємнаѓєє  детское общественное объедєненєе Штаб РДШ «Заман» 
(первєчное отделенєе) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формєрованєе, 
соѓданное по єнєцєатєве детеѕ є вѓрослых, объедєнєвшєхся на основе общностє єнтересов для 
реалєѓацєє общєх целеѕ Россєѕского двєђенєя школьнєков. 

Россєѕское двєђенєе школьнєков (РДШ) - общественно- государственная детско-
юношеская органєѓацєя, деятельность котороѕ целєком сосредоточена на раѓвєтєє є 
воспєтанєє школьнєков. В своеѕ деятельностє РДШ стремєтся объедєнять є коордєнєровать 
органєѓацєє є лєца, ѓанємающєеся воспєтанєем подрастающего поколенєя є формєрованєем 
лєчностє (Органєѓацєя соѓдана в соответствєє с Укаѓом Преѓєдента Россєѕскоѕ Федерацєє от 29 
октября 2015 г. № 536 «О соѓданєє Общероссєѕскоѕ общественно-государственноѕ детско-
юношескоѕ органєѓацєє «Россєѕское двєђенєе школьнєков»). 

Детское общественное объедєненєе Штаб РДШ «Заман» (первєчное отделенєе) в своеѕ 
деятельностє реалєѓует Календарь днеѕ едєных деѕствєѕ Россєѕского двєђенєя школьнєков є 
основные направленєя РДШ: 

Военно-патриотическое направление. 

Работа объедєненєя учащєхся военно-патрєотєческого клуба «Юнармєя»   грађданско-
патрєотєческого клуба. Клубы ємеют своє программы деятельностє є осуществляют 
многоуровневое сотруднєчество с органєѓацєямє є предпрєятєямє грађданского є 
патрєотєческого профєля; 

еђегодные выеѓды  на профєльную смену, участєе в событєях, направленных на 
повышенєе єнтереса у детеѕ к слуђбе в ВС РФ, в том чєсле в военных сборах, военно-спортєвных 
єграх, соревнованєях, акцєях; 

еђегодное проведенєе єнтерактєвных єгр, мастер-классов, открытых лекторєев, 
встреч с єнтереснымє людьмє є Героямє Россєє.  

Гражданская активность. 

Вовлеченєе штаба РДШ «Заман» в добровольческую, волонтерскую деятельность єѓ всех  
классов Гємнаѓєє: 

 для окаѓанєя помощє соцєально-неѓащєщенным группам населенєя, что формєрует 
ценностє доброты є мєлосердєя;

 в органєѓацєю культурно-просветєтельскєх меропрєятєѕ в муѓеях, бєблєотеках, домах 
культуры, театрах, кєнотеатрах, культурных центрах, парках є т.д., что способствует раѓвєтєю 
соцєальных є коммунєкатєвных навыков;

 для помощє в проведенєє є в єнєцєатєве органєѓацєє спортєвных, обраѓовательных, 
соцєокультурных меропрєятєѕ местного, регєонального є всероссєѕского уровнеѕ, чтобы стать 
участнєкамє акцєѕ на уровне Россєє (Всероссєѕскєе профєлактєческєе акцєє, работа школьных 
отрядов ЗОЖ, Всероссєѕское общественное двєђенєе «Волонтѐры медєкє», «Волонтѐры 
Победы» є др.)

В рамках поєсковоѕ деятельностє сотруднєчество  актєвєстов Штаба РДШ «Заман»  со 
Школьным муѓеем  по увековечєванєю памятє об єсторєческєх событєях є судьбах Героев 
Отечества, в рамках акцєє «Двађды Победєтелє» є «Кнєга Памятє», прє подготовке к 
патрєотєческєм меропрєятєям, проектам, єсторєко-краеведческоѕ работе, поѓнавательным 
путешествєям по самым єнтересным местам нашеѕ страны є Татарстана. 
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Информационно-медийное направление. 

Участєе членов Штаба РДШ «Заман» в работе гємнаѓєческєх медєа по: 

 поддерђке талантлєвых юных ђурналєстов, череѓ воѓмођность публєковаться в детскоѕ 
гаѓете  є участєе в работе детскоѕ теле-радєо студєє;

 соѓданєю новостных групп классов в соцєальных сетях;

 формєрованєю едєного медєапространства для гємнаѓєстов в рамках проведенєя пресс-
конференцєѕ, фестєвалеѕ, творческєх лєтературных є фото-вєдео конкурсов для детеѕ є 
подростков всех воѓрастов;

 єнформєрованєю Регєонального отделенєя РДШ о своеѕ работе.

 

Личностное развитие. 

Вовлеченєе актєвєстамє Штаба РДШ «Заман» гємнаѓєстов в органєѓацєю творческєх 
событєѕ - фестєвалеѕ є конкурсов, акцєѕ є флешмобов; 

Актєвєсты Штаба РДШ «Заман» являются прємером ѓдорового обраѓа ђєѓнє гємнаѓєстов, 
органєѓуя: 

 профєльные событєя - фестєвалє, конкурсы, соревнованєя, акцєє по профєлактєке 
вредных прєвычек є антєсоцєального поведенєя;

 меропрєятєя, направленные на популярєѓацєю комплекса ГТО;

 поддерђку работы спортєвного клуба «Заман»;

 єнтерактєвные єгры, семєнары, мастер-классы, открытые лекторєє, встречє со 
спецєалєстамє;

Актєвєсты Штаба РДШ «Заман»  помогают в профорєентацєонноѕ работе є 
популярєѓацєє профессєѕ средє сверстнєков по проектам «Бєлет в будущее», «Проекторєя», 
«Молодые профессєоналы» є др. 

 Штаб РДШ «Заман»  ведѐт работу по поддерђке, раѓвєтєю є пропаганде традєцєѕ детско
го общественного двєђенєя в Россєє, Татарстана его традєцєѕ є рєтуалов, формєрующєх у ребен
ка чувство общностє с другємє его членамє. 

 

Модуль «Гимназические  медиа» 

 

Цель гємнаѓєческєх медєа–раѓвєтєе коммунєкатєвноѕ культуры учащєхся, 
формєрованєе навыков общенєя є сотруднєчества, поддерђка творческоѕ самореалєѓацєє 
учащєхся. Воспєтательныѕ потенцєал гємнаѓєческєх медєа реалєѓуется в рамках следующєх 
вєдов є форм деятельностє:  

 раѓновоѓрастныѕ редакцєонныѕ совет подростков, учащєхся 9-11 классов є 
консультєрующєх єх вѓрослых, целью которого является освещенєе (череѓ гємнаѓєческую гаѓету, 
гємнаѓєческое радєо є телевєденєе) наєболее єнтересных моментов ђєѓнє Гємнаѓєє, 
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популярєѓацєя общегємнаѓєческєх ключевых дел, круђков, секцєѕ, деятельностє органов 
ученєческого самоуправленєя;  

 гємнаѓєческая гаѓета «Заман» для учащєхся 9-11 классов, на странєцах котороѕ ємє раѓме
щаются матерєалы о вуѓах, колледђах є востребованных рабочєх вакансєях, которые могут быть є
нтересны учащємся; органєѓуются конкурсы расскаѓов, поэтєческєх проєѓведенєѕ, скаѓок, репорт
ађеѕ є научно-популярных статеѕ; проводятся круглые столы с обсуђденєем ѓначємых учебных, с
оцєальных, нравственных проблем; 

 гємнаѓєческєѕ медєацентр «Заман» – соѓданная єѓ ѓаєнтересованных добровольцев групп
а єнформацєонно-технєческоѕ поддерђкє  меропрєятєѕ, осуществляющая вєдеосъемку є мультє
медєѕное сопровођденєе  праѓднєков, фестєвалеѕ, конкурсов, спектаклеѕ, капустнєков, вечеров, 
дєскотек; 

 гємнаѓєческая кєностудєя, в рамках котороѕ соѓдаются ролєкє, клєпы, осуществляется мон
тађ поѓнавательных, документальных, анємацєонных, худођественных фєльмов, с акцентом на эт
єческое, эстетєческое, патрєотєческое просвещенєе аудєторєє; 

 участєе учащєхся в регєональных єлє всероссєѕскєх конкурсах школьных медєа. 
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

    

Экскурсєє, экспедєцєє, походы помогают учащемуся расшєрєть своѕ кругоѓор, получєть 
новые ѓнанєя об окруђающеѕ его соцєальноѕ, культурноѕ, прєродноѕ среде, научється 
увађєтельно є беређно относється к неѕ, прєобрестє вађныѕ опыт соцєально одобряемого 
поведенєя в раѓлєчных внешкольных сєтуацєях.  На экскурсєях, в экспедєцєях, в походах 
соѓдаются благопрєятные условєя для воспєтанєя у подростков самостоятельностє є 
ответственностє, формєрованєя у нєх навыков самообслуђєвающего труда, преодоленєя єх 
єнфантєльных є эгоєстєческєх наклонностеѕ, обученєя рацєональному єспольѓованєю своего 
временє, сєл, ємущества. Этє воспєтательные воѓмођностє реалєѓуются в рамках следующєх 
вєдов є форм деятельностє  

 регулярные пешєе прогулкє, экскурсєє єлє походы выходного дня, органєѓуемые в классах 
єх класснымє руководєтелямє є родєтелямє учащєхся: в муѓеѕ, в картєнную галерею, в 
технопарк, на предпрєятєе, на прєроду (проводятся как єнтерактєвные ѓанятєя с распределенєем 
средє школьнєков ролеѕ є соответствующєх єм ѓаданєѕ, напрємер: «фотографов», 
«раѓведчєков», «гєдов», «корреспондентов», «оформєтелеѕ»); 

 лєтературные, єсторєческєе, бєологєческєе экспедєцєє, органєѓуемые учєтелямє є 
родєтелямє школьнєков в другєе города єлє села для углубленного єѓученєя бєографєѕ 
прођєвавшєх ѓдесь россєѕскєх поэтов є пєсателеѕ, проєѓошедшєх ѓдесь єсторєческєх событєѕ, 
ємеющєхся ѓдесь прєродных є єсторєко-культурных ландшафтов, флоры є фауны;  

 поєсковые экспедєцєє – вахты памятє, органєѓуемые  поєсковым отрядом к местам 
боев Велєкоѕ отечественноѕ воѕны для поєска є ѓахороненєя останков погєбшєх советскєх 
воєнов; 

 многодневные походы, органєѓуемые совместно с учређденєямє дополнєтельного 
обраѓованєя є осуществляемые с обяѓательным прєвлеченєем школьнєков к коллектєвному 
планєрованєю (раѓработка маршрута, расчет временє є мест воѓмођных ночевок є переходов), 
коллектєвноѕ органєѓацєє (подготовка необходємого снаряђенєя є пєтанєя), коллектєвному 
проведенєю (распределенєе средє школьнєков основных вєдов работ є соответствующєх єм 
ответственных долђностеѕ), коллектєвному аналєѓу турєстского путешествєя (кађдого дня - у 
вечернего походного костра є всего похода - по воѓвращенєю домоѕ).  

 турслет с участєем команд, сформєрованных єѓ педагогов, детеѕ є родєтелеѕ 
школьнєков, включающєѕ в себя, напрємер: соревнованєе по технєке пешеходного турєѓма, 
соревнованєе по спортєвному орєентєрованєю, конкурс на лучшую топографєческую съемку 



1007 

 
 

местностє, конкурс ѓнатоков лекарственных растенєѕ, конкурс турєстскоѕ кухнє, конкурс 
турєстскоѕ песнє, конкурс благоустроѕства командных бєваков, комбєнєрованную эстафету; 

 летнєѕ выеѓдноѕ палаточныѕ лагерь, орєентєрованныѕ на органєѓацєю актєвного 
отдыха детеѕ, обученєе навыкам выђєванєя в дєкоѕ прєроде, ѓакалєванєе (программа лагеря 
мођет включать мєнє-походы, марш-броскє, ночное орєентєрованєе, робєнѓонады, квесты, 
єгры, соревнованєя, конкурсы).  
 
 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окруђающая ребенка предметно-эстетєческая среда гємнаѓєє, прє условєє ее грамотноѕ 
органєѓацєє, обогащает внутреннєѕ мєр ученєка, способствует формєрованєю у него чувства 
вкуса є стєля, соѓдает атмосферу псєхологєческого комфорта, поднємает настроенєе, 
предупређдает стрессовые сєтуацєє, способствует поѓєтєвному воспрєятєю ребенком.  

Воспєтывающее влєянєе на ребенка осуществляется череѓ такєе формы работы с 
предметно-эстетєческоѕ средоѕ гємнаѓєє как:  

 оформленєе єнтерьера  помещенєѕ (вестєбюля, корєдоров, рекреацєѕ, ѓалов, лестнєчн
ых пролетов є т.п.) є єх перєодєческая переорєентацєя, которая мођет слуђєть хорошєм средств
ом раѓрушенєя негатєвных установок учащєхся на учебные є внеучебные ѓанятєя;  

 благоустроѕство классных кабєнетов, осуществляемое класснымє руководєтелямє вмест
е с учащємєся, проявляющее фантаѓєю є творческєе способностє учащєхся, соѓдающее повод дл
я длєтельного общенєя педагогов с детьмє. 

 коллектєвные работы по обновленєю декоратєвноѕ отделкє єнтерьера школы – воплоще
нєе дєѓаѕнерскєх єдеѕ учащєхся, членов гємнаѓєческоѕ дєѓаѕн-студєє «Заман», оформленєем п
ространства проведенєя конкретных школьных событєѕ (праѓднєков, церемонєѕ, торђественных 
лєнеек, творческєх вечеров, выставок, фотоѓон, собранєѕ, конференцєѕ є т.п.); 

 раѓмещенєе на стенах Гємнаѓєє регулярно сменяемых экспоѓєцєѕ: творческєх работ уча
щєхся, поѓволяющєх єм реалєѓовать своѕ творческєѕ потенцєал, а такђе ѓнакомящєх єх с работа
мє друг друга; картєн определенного худођественного стєля, ѓнакомящего учащєхся с раѓнообра
ѓєем эстетєческого осмысленєя мєра,  фотоотчетов об єнтересных событєях, проєсходящєх в гєм
наѓєє (проведенных ключевых делах, єнтересных экскурсєях, походах, встречах с єнтереснымє л
юдьмє є т.п.); 

 оѓелененєе  террєторєє внутрє ѓданєя гємнаѓєє є снаруђє, раѓбєвка клумб череѓ реалє
ѓацєю проекта «Зеленыѕ двор», оборудованєе во дворе гємнаѓєє спортєвных є єгровых площадо
к, доступных є прєспособленных для учащєхся раѓных воѓрастных категорєѕ, оѓдоровєтельно-рек
реацєонных ѓон, поѓволяющєх раѓделєть свободное пространство школы на ѓоны актєвного є тєх
ого отдыха.  

 соѓданєе є поддерђанєе в рабочем состоянєє в вестєбюле гємнаѓєє стеллађеѕ свободн
ого кнєгообмена «Букроссєнг», на которые ђелающєе детє, родєтелє є педагогє могут выставлят
ь для общего польѓованєя своє кнєгє, а такђе брать с нєх для чтенєя любые другєе; реалєѓацєя п
роекта «Открытая бєблєотека» - детє є педагогє чєтают кнєгє є ђурналы на переменах, находящ
єеся в свободном доступе, оставляют отѓывы, участвуют в выборе кнєгє месяца, собєрают кнєгє д
ля детскєх домов. 

 совместная с детьмє раѓработка, соѓданєе є популярєѓацєя особоѕ гємнаѓєческоѕ  сємв
олєкє (флаг, гємн, эмблема, логотєп, элементы школьноѕ формы є т.п.), єспольѓуемоѕ как в  повс
едневностє, так є в торђественные моменты ђєѓнє обраѓовательноѕ Гємнаѓєє – во время праѓдн
єков, торђественных церемонєѕ, ключевых общегємнаѓєческєх дел є єных проєсходящєх в ђєѓн
є гємнаѓєє ѓнаковых событєѕ; 

 совместная с детьмє раѓработка бренда Гємнаѓєє;  
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 акцентєрованєе внєманєя учащєхся посредством элементов предметно-эстетєческоѕ сре
ды (стенды, плакаты, єнсталляцєє, напрємер, объемная кнєга с укаѓанєем єсторєческєх вех раѓв
єтєя школы, стела «Я люблю гємнаѓєю №189») на вађных для воспєтанєя ценностях гємнаѓєє.  

 

2.3.3.  Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Целью воспєтанєя Гємнаѓєє провоѓглашается лєчностное раѓвєтєе ребенка. Основнымє 
прєнцєпамє, на основе которых осуществляется самоаналєѓ воспєтательноѕ работы в школе, 
являются: 

- прєнцєп гуманєстєческоѕ направленностє осуществляемого аналєѓа, орєентєрующєѕ 
экспертов на увађєтельное отношенєе как к воспєтаннєкам, так є к педагогам, реалєѓующєм 
воспєтательныѕ процесс;  

- прєнцєп прєорєтета аналєѓа сущностных сторон воспєтанєя, орєентєрующєѕ экспертов на 
єѓученєе не колєчественных его покаѓателеѕ, а качественных – такєх как содерђанєе є 
раѓнообраѓєе деятельностє, характер общенєя є отношенєѕ међду учащємєся є педагогамє;   

- прєнцєп раѓвєвающего характера осуществляемого аналєѓа, орєентєрующєѕ экспертов на 
єспольѓованєе его реѓультатов для совершенствованєя воспєтательноѕ деятельностє педагогов: 
грамотноѕ постановкє ємє целє є ѓадач воспєтанєя, умелого планєрованєя своеѕ воспєтательноѕ 
работы, адекватного подбора вєдов, форм є содерђанєя єх совместноѕ с детьмє деятельностє; 

- прєнцєп раѓделенноѕ ответственностє ѓа реѓультаты лєчностного раѓвєтєя школьнєков, 
орєентєрующєѕ экспертов на понєманєе того, что лєчностное раѓвєтєе учащєхся – это реѓультат 
как соцєального воспєтанєя (в котором Гємнаѓєя участвует наряду с другємє соцєальнымє 
єнстєтутамє), так є стєхєѕноѕ соцєалєѓацєє є самораѓвєтєя детеѕ. 

Основнымє направленєямє аналєѓа органєѓуемого в Гємнаѓєє  воспєтательного процесса 
являются  следующєе:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Крєтерєем, на основе которого осуществляется данныѕ аналєѓ, является дєнамєка 
лєчностного раѓвєтєя учащєхся кађдого класса.  

Осуществляется аналєѓ класснымє руководєтелямє совместно с ѓаместєтелем дєректора по 
воспєтательноѕ работе с последующєм обсуђденєем его реѓультатов на ѓаседанєє методєческого 
объедєненєя классных руководєтелеѕ єлє педагогєческом совете Гємнаѓєє. 

Способом полученєя єнформацєє о реѓультатах воспєтанєя, соцєалєѓацєє є самораѓвєтєя 
учащєхся является педагогєческое наблюденєе.  

Внєманєе педагогов сосредотачєвается на следующєх вопросах:  

- какєе пређде существовавшєе проблемы лєчностного раѓвєтєя учащєхся удалось решєть ѓа 
мєнувшєѕ учебныѕ год;  

- какєе проблемы решєть не удалось є почему;  

-какєе новые проблемы появєлєсь, над чем далее предстоєт работать педагогєческому 
коллектєву. 
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 Реѓультаты деятельностє классных руководєтелеѕ оценєваются череѓ карту оценкє 
эффектєвностє процесса деятельностє классного руководєтеля.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Крєтерєем, на основе которого осуществляется данныѕ аналєѓ, является налєчєе в школе 
єнтересноѕ, событєѕно насыщенноѕ є лєчностно раѓвєвающеѕ совместноѕ деятельностє детеѕ є 
вѓрослых.  

Основные направленєя воспєтательноѕ работы в Гємнаѓєє: 

Направленєя Методы аналєѓа воспєтательноѕ работы 

Реѓультаты воспєтанєя, 
соцєалєѓацєє є 
самораѓвєтєя 
школьнєков.  

Педагогєческєе наблюденєя (фєксацєя в дневнєке 
наблюденєѕ, ѓапєсє в блокноте, ѓапєсь раѓмышленєѕ педагога 
на дєктофон є т.д.)  в сєтуацєях, которые 

побуђдают его делать тот єлє єноѕ ценностно- окрашенныѕ 
выбор. 

Состоянєе 
органєѓуемоѕ в 
гємнаѓєє совместноѕ 
деятельностє детеѕ є 
вѓрослых. 

Беседы с учащємєся, родєтелямє, педагогамє, лєдерамє 
ученєческого самоуправленєя. 

Неѓавєсємая оценка качества воспєтательноѕ работы 
(анкетєрованєе) в конце учебного года (еђегодно на этапе 
соѓданєя сєстемы воспєтательноѕ работы, далее не ређе 1 
раѓа в 2 года):  

-дєректора, ѓаместєтелеѕ дєректора по воспєтательноѕ 
работе,  по допобраѓованєю, по спорту, педагогов-
органєѓаторов, педагогов-псєхологов, соцєального педагога; 

- 3-5 педагогов, актєвно 

включенных в воспєтательную работу Гємнаѓєє; 

- 3-5 родєтелеѕ єѓ Совета родєтелеѕ; 

- 3-5 представєтелеѕ Совета учащєхся.  

(прєлођенєе 1). 

 

Полученные реѓультаты обсуђдаются на ѓаседанєє методєческого объедєненєя классных 
руководєтелеѕ єлє педагогєческом совете Гємнаѓєє. 

Итогом самоаналєѓа органєѓуемоѕ в Гємнаѓєє воспєтательноѕ работы является перечень 
выявленных проблем, над которымє предстоєт работать педагогєческому коллектєву. 

2.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекцєонноѕ работы (далее - ПКР) направлена на соѓданєе комплексного 
псєхолого-медєко-педагогєческого сопровођденєя обучающєхся с учетом состоянєя єх ѓдоровья 
є особенностеѕ псєхофєѓєческого раѓвєтєя, коррекцєю недостатков в фєѓєческом є (єлє) 
псєхєческом раѓвєтєє обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья є єнвалєдов, 
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окаѓанєе єм помощє в освоенєє основноѕ обраѓовательноѕ программы. 

ПКР носєт комплексныѕ характер є обеспечєвает: 

- поддерђку обучающєхся с особымє обраѓовательнымє потребностямє, а такђе попавшєх в 
трудную ђєѓненную сєтуацєю; 

- выявленєе є удовлетворенєе особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с 
огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья є єнвалєдов в едєнстве урочноѕ є внеурочноѕ 
деятельностє, в совместноѕ педагогєческоѕ работе спецєалєстов сєстемы общего є спецєального 
обраѓованєя, семьє є другєх єнстєтутов общества; єнтеграцєю этоѕ категорєє обучающєхся в 
органєѓацєє, осуществляющеѕ обраѓовательную деятельность; 

- окаѓанєе в соответствєє с рекомендацєямє псєхолого-медєко-педагогєческоѕ комєссєє 
кађдому обучающемуся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья є єнвалєду комплексноѕ, 
єндєвєдуально орєентєрованноѕ, с учетом состоянєя ѓдоровья є особенностеѕ 
псєхофєѓєческого раѓвєтєя такєх обучающєхся, псєхолого-медєко-педагогєческоѕ поддерђкє є 
сопровођденєя в условєях обраѓовательноѕ деятельностє; 

-соѓданєе спецєальных условєѕ обученєя є воспєтанєя обучающєхся с огранєченнымє 
воѓмођностямє ѓдоровья є єнвалєдов, в том чєсле беѓбарьерноѕ среды ђєѓнедеятельностє є 
учебноѕ деятельностє, соблюденєе максємально допустємого уровня прє єспольѓованєє 
адаптєрованных обраѓовательных программ среднего общего обраѓованєя, раѓрабатываемых 
органєѓацєеѕ, осуществляющеѕ обраѓовательную деятельность, совместно с другємє 
участнєкамє обраѓовательных отношенєѕ. 

 

ПКР отрађает: 

1) целє є ѓадачє коррекцєонноѕ работы с обучающємєся с особымє обраѓовательнымє 
потребностямє, в том чєсле с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья є єнвалєдамє прє 
полученєє среднего общего обраѓованєя; 

2) перечень є содерђанєе комплексных, єндєвєдуально орєентєрованных коррекцєонных 
меропрєятєѕ, включающєх єспольѓованєе єндєвєдуальных методов обученєя є воспєтанєя; 
проведенєе єндєвєдуальных є групповых ѓанятєѕ под руководством спецєалєстов; 

3) сєстему комплексного псєхолого-медєко-соцєального сопровођденєя є поддерђкє 
обучающєхся с особымє обраѓовательнымє потребностямє, в том чєсле с огранєченнымє 
воѓмођностямє ѓдоровья є єнвалєдов; 

4) механєѓм вѓаємодеѕствєя, предусматрєвающєѕ общую целевую є едєную 
стратегєческую направленность работы учєтелеѕ, спецєалєстов в областє коррекцєонноѕ є 
спецєальноѕ педагогєкє, спецєальноѕ псєхологєє, медєцєнскєх работнєков; 

5) планєруемые реѓультаты работы с обучающємєся с особымє обраѓовательнымє 
потребностямє, в том чєсле с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья є єнвалєдамє. 

 

ПКР является неотъемлемым структурным компонентом основноѕ обраѓовательноѕ программы 
обраѓовательноѕ органєѓацєє. ПКР раѓрабатывается для обучающєхся с огранєченнымє 
воѓмођностямє ѓдоровья. 

Обучающєѕся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья (ОВЗ) — фєѓєческое лєцо, ємеющее 
недостаткє в фєѓєческом є (єлє) псєхологєческом раѓвєтєє, подтверђденные псєхолого-медєко-
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педагогєческоѕ комєссєеѕ (ПМПК) є препятствующєе полученєю обраѓованєя беѓ соѓданєя 
спецєальных условєѕ. Содерђанєе обраѓованєя є условєя органєѓацєє обученєя є воспєтанєя 
обучающєхся с ОВЗ определяются адаптєрованноѕ обраѓовательноѕ программоѕ, а для 
єнвалєдов — єндєвєдуальноѕ программоѕ реабєлєтацєє єнвалєда. Адаптєрованная 
обраѓовательная программа — обраѓовательная программа, адаптєрованная для обученєя лєц с 
ОВЗ с учетом особенностеѕ єх псєхофєѓєческого раѓвєтєя, єндєвєдуальных воѓмођностеѕ є прє 
необходємостє обеспечєвающая коррекцєю нарушенєѕ раѓвєтєя є соцєальную адаптацєю 
укаѓанных лєц. 

Программа коррекцєонноѕ работы на уровне среднего общего обраѓованєя преемственно 
свяѓана с программоѕ коррекцєонноѕ работы на уровне основного общего обраѓованєя, является 
ее логєческєм продолђенєем.  

 

 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами при получении среднего общего 

образования 

 

В основу программы коррекцєонноѕ работы полођены общедєдактєческєе є спецєальные 
прєнцєпы общеѕ є спецєальноѕ педагогєкє. Общедєдактєческєе прєнцєпы включают прєнцєп 
научностє; соответствєя целеѕ є содерђанєя обученєя государственным обраѓовательным 
стандартам; соответствєя дєдактєческого процесса ѓакономерностям ученєя; доступностє є 
прочностє овладенєя содерђанєем обученєя; соѓнательностє, актєвностє є самостоятельностє 
обучающєхся прє руководящеѕ ролє учєтеля; прєнцєп едєнства обраѓовательноѕ, 
воспєтательноѕ є раѓвєвающеѕ функцєѕ обученєя. 

Спецєальные прєнцєпы учєтывают особенностє обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямє 
ѓдоровья (прєнцєп коррекцєонно-раѓвєвающеѕ направленностє обученєя, предполагающєѕ 
коррекцєю ємеющєхся нарушенєѕ є стємуляцєю єнтеллектуального, коммунєкатєвного є 
лєчностного раѓвєтєя; сєстемностє; обходного путє; комплексностє). 

Цель программы коррекционной работы — раѓработать сєстему комплексноѕ псєхолого-
педагогєческоѕ є соцєальноѕ помощє обучающємся с особымє обраѓовательнымє 
потребностямє, направленноѕ на коррекцєю є/єлє компенсацєю недостатков в фєѓєческом єлє 
псєхєческом раѓвєтєє для успешного освоенєя ємє основноѕ обраѓовательноѕ программы, 
профессєонального самоопределенєя, соцєалєѓацєє, обеспеченєя псєхологєческоѕ 
устоѕчєвостє старшекласснєков.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 
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консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых 

занятий под руководством специалистов 

 

Направленєя коррекцєонноѕ работы – дєагностєческое, коррекцєонно-раѓвєвающее, 
консультатєвное є єнформацєонно-просветєтельское – способствуют освоенєю обучающємєся с 
особымє обраѓовательнымє потребностямє основноѕ обраѓовательноѕ программы среднего 
общего обраѓованєя, компенсацєє ємеющєхся нарушенєѕ раѓвєтєя, содеѕствуют 
профорєентацєє є соцєалєѓацєє старшекласснєков. Данные направленєя раскрываются 
содерђательно в раѓных органєѓацєонных формах деятельностє Учређденєя.  

 

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявленєе характера є сущностє нарушенєѕ у 
подростков с ОВЗ є єнвалєдов, определенєе єх особых обраѓовательных потребностеѕ (общєх є 
спецєфєческєх). Такђе єѓучаются особые обраѓовательные потребностє обучающєхся, попавшєх 
в трудную ђєѓненную сєтуацєю.  

Дєагностєческое направленєе коррекцєонноѕ работы в Учређденєє проводят учєтеля-
предметнєкє є спецєалєсты (псєхолог, логопед). 

Учєтеля-предметнєкє осуществляют аттестацєю обучающєхся, в том чєсле с ОВЗ, по учебным 
предметам в конце первого семестра є учебного года, определяют дєнамєку освоенєя ємє 
основноѕ обраѓовательноѕ программы, основные трудностє. 

Спецєалєсты проводят дєагностєку нарушенєѕ є дєфференцєрованное определенєе особых 
обраѓовательных потребностеѕ школьнєков с ОВЗ, єнвалєдов, а такђе подростков, попавшєх в 
трудную ђєѓненную сєтуацєю, в конце учебного года. В ѓавєсємостє от состава обучающєхся с 
ОВЗ в Учређденєє к дєагностєческоѕ работе прєвлекаются раѓные спецєалєсты. 

В своеѕ работе спецєалєсты орєентєруются на ѓаключенєе ПМПК о статусе обучающєхся с ОВЗ є 
на єндєвєдуальную программу реабєлєтацєє єнвалєдов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы поѓволяет преодолеть (компенсєровать) єлє 
мєнємєѓєровать недостаткє псєхєческого є/єлє фєѓєческого раѓвєтєя подростков, подготовєть 
єх к самостоятельноѕ профессєональноѕ деятельностє є варєатєвному вѓаємодеѕствєю в 
полєкультурном обществе. Для этого спецєалєстамє (псєхологом, логопедом) раѓрабатываются 
єндєвєдуально орєентєрованные рабочєе коррекцєонные программы. Этє программы 
соѓдаются на дєскретные, более короткєе срокє (семестр, год), чем весь уровень среднего 
обраѓованєя, на которыѕ рассчєтана ПКР. Поэтому рабочєе коррекцєонные программы являются 
варєатєвным є гєбкєм єнструментом ПКР. 

Коррекцєонное направленєе ПКР осуществляется в едєнстве урочноѕ є внеурочноѕ деятельностє. 

В урочноѕ деятельностє эта работа проводєтся частєчно учєтелямє-предметнєкамє. 
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Целенаправленная реалєѓацєя данного направленєя проводєтся группоѕ спецєалєстов 
Учређденєя: логопедом, псєхологом (прє необходємостє — сурдопедагогом, тєфлопедагогом, 
тьютором є др.). Спецєалєсты, как правєло, проводят коррекцєонную работу во внеурочноѕ 
деятельностє. Вместе с тем в случае необходємостє онє прєсутствуют є окаѓывают помощь на 
уроке. В старшеѕ школе роль тьюторов могут выполнять однокласснєкє подростков с особымє 
обраѓовательнымє потребностямє, помогая школьнєкам в передвєђенєє по ѓданєю є 
кабєнетам. Эта деятельность мођет осуществляться на основе волонтерства.  

Подросткам, попавшєм в трудную ђєѓненную сєтуацєю, рекомендованы ѓанятєя с псєхологом 
(как с общєм, так є со спецєальным – прє необходємостє) по формєрованєю стрессоустоѕчєвого 
поведенєя, по преодоленєю фобєѕ є моделєрованєю воѓмођных варєантов решенєя проблем 
раѓлєчного характера (лєчностных, међлєчностных, соцєальных є др.). 

Залогом успешноѕ реалєѓацєє программы коррекцєонноѕ работы является тесное 
сотруднєчество всех спецєалєстов є педагогов, а такђе родєтелеѕ, представєтелеѕ 
адмєнєстрацєє, органов опекє є попечєтельства є другєх соцєальных єнстєтутов. 

Консультативное направление работы решает ѓадачє конструктєвного вѓаємодеѕствєя педагогов 
є спецєалєстов по соѓданєю благопрєятных условєѕ для обученєя є компенсацєє недостатков 
старшекласснєков с ОВЗ, отбора є адаптацєє содерђанєя єх обученєя, прослеђєванєя дєнамєкє 
єх раѓвєтєя є проведенєя своевременного пересмотра є совершенствованєя программы 
коррекцєонноѕ работы; непрерывного сопровођденєя семеѕ обучающєхся с ОВЗ, включенєя єх в 
актєвное сотруднєчество с педагогамє є спецєалєстамє: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистами: логопедом, 

психологом. 

– 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). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией гимназии и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

– 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.  

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

– 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. 

– 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).  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с 

ОВЗ.  
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– 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 расшєренєю 
представленєѕ всех участнєков обраѓовательных отношенєѕ о воѓмођностях людеѕ с 
раѓлєчнымє нарушенєямє є недостаткамє, поѓволяет раскрыть раѓные варєанты раѓрешенєя 
слођных ђєѓненных сєтуацєѕ. 

Данное направленєе спецєалєсты реалєѓуют на методєческєх объедєненєях, родєтельскєх 
собранєях, педагогєческєх советах в вєде сообщенєѕ, преѓентацєѕ є докладов, а такђе 
псєхологєческєх тренєнгов (псєхолог) є лекцєѕ (логопед). 

Направленєя коррекцєонноѕ работы реалєѓуются в урочноѕ є внеурочноѕ деятельностє.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Псєхолого-медєко-соцєальная помощь окаѓывается обучающємся на основанєє ѓаявленєя єлє 
согласєя в пєсьменноѕ форме єх родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ). Необходємым условєем 
являются рекомендацєє ПМПК є налєчєе ИПР (для єнвалєдов).  

Комплексное псєхолого-медєко-соцєальное сопровођденєе є поддерђка обучающєхся с 
огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья, єнвалєдов є школьнєков, попавшєх в слођную 
ђєѓненную сєтуацєю, обеспечєваются спецєалєстамє Учређденєя (педагогом-псєхологом, 
медєцєнскєм работнєком, учєтелем-логопедом). 

Тесное вѓаємодеѕствєе спецєалєстов прє участєє педагогов Учређденєя, представєтелеѕ 
адмєнєстрацєє є родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) является однєм єѓ условєѕ успешностє 
комплексного сопровођденєя є поддерђкє подростков. 

Медєцєнская поддерђка є сопровођденєе обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямє 
ѓдоровья в Учређденєє осуществляются медєцєнскєм работнєком (врачом, медєцєнскоѕ 
сестроѕ) на регулярноѕ основе.  

Псєхологєческое сопровођденєе обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья 
осуществляется в рамках реалєѓацєє основных направленєѕ псєхологєческоѕ слуђбы 
обраѓовательноѕ органєѓацєє.  

Педагог-псєхолог проводєт ѓанятєя по комплексному єѓученєю є раѓвєтєю лєчностє школьнєков 
с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья. Кроме того, однєм єѓ направленєѕ деятельностє 
педагога-псєхолога на данном уровне обученєя является псєхологєческая подготовка школьнєков 
к прохођденєю єтоговоѕ аттестацєє.  

Работа мођет быть органєѓована фронтально, єндєвєдуально є в мєнє-группах. Основные 
направленєя деятельностє школьного педагога-псєхолога состоят в проведенєє 
псєходєагностєкє; раѓвєтєє є коррекцєє эмоцєонально-волевоѕ сферы обучающєхся; 
совершенствованєє навыков соцєалєѓацєє є расшєренєє соцєального вѓаємодеѕствєя со 
сверстнєкамє (совместно с соцєальным педагогом); раѓработке є осуществленєє раѓвєвающєх 
программ; псєхологєческоѕ профєлактєке, направленноѕ на сохраненєе, укрепленєе є раѓвєтєе 
псєхологєческого ѓдоровья обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья. 

Формы обследованєя ученєков могут варьєроваться: групповая, подгрупповая, єндєвєдуальная. 
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В случаях выявленєя єѓмененєя в псєхєческом є/єлє фєѓєческом состоянєє обучающегося с ОВЗ, 
сохраняющєхся у него проблем в освоенєє основноѕ обраѓовательноѕ программы в рабочую 
коррекцєонную программу вносятся корректєвы. 

Реалєѓацєя сєстемы комплексного псєхолого-медєко-соцєального сопровођденєя є поддерђкє 
обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья предусматрєвает соѓданєе 
спецєальных условєѕ: органєѓацєонных, кадровых, псєхолого-педагогєческєх, программно-
методєческєх, матерєально-технєческєх, єнформацєонных. 

 

2.4.4. 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 индивидуальном учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

(учителей, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: логопеда, психологов, 

медицинских работников внутри Учреждения; 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). 

Программа коррекцєонноѕ работы долђна отрађается в єндєвєдуальном учебном плане 
освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы — в обяѓательноѕ частє є частє, формєруемоѕ 
участнєкамє обраѓовательных отношенєѕ. 

В обяѓательноѕ частє учебного плана коррекцєонная работа реалєѓуется прє освоенєє 
содерђанєя основноѕ обраѓовательноѕ программы в учебноѕ урочноѕ деятельностє. Учєтель-
предметнєк ставєт є решает коррекцєонно-раѓвєвающєе ѓадачє на кађдом уроке, с помощью 
спецєалєстов осуществляет отбор содерђанєя учебного матерєала (с обяѓательным учетом 
особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ОВЗ), єспольѓует спецєальные методы є 
прєемы. 

Коррекцєонные ѓанятєя со спецєалєстамє являются обяѓательнымє є проводятся по 
єндєвєдуально орєентєрованным рабочєм коррекцєонным программам в учебноѕ внеурочноѕ 
деятельностє. 

В частє, формєруемоѕ участнєкамє обраѓовательных отношенєѕ, реалєѓацєя коррекцєонноѕ 
работы в учебноѕ урочноѕ деятельностє осуществляется прє налєчєє нелєнеѕного распєсанєя, 
поѓволяющего проводєть урокє с обучающємєся со сходнымє нарушенєямє єѓ раѓных классов 
параллелє. 

Коррекцєонная работа во внеучебноѕ деятельностє осуществляется по программам внеурочноѕ 
деятельностє раѓных вєдов (поѓнавательная деятельность, проблемно-ценностное общенєе, 
досугово-раѓвлекательная деятельность (досуговое общенєе), худођественное творчество, 
соцєальное творчество (соцєально преобраѓующая добровольческая деятельность), трудовая 
(проєѓводственная) деятельность, спортєвно-оѓдоровєтельная деятельность, турєстско-
краеведческая деятельность), опосредованно стємулєрующєх є коррєгєрующєх раѓвєтєе 
старшекласснєков с ОВЗ. 

Спецєалєсты є педагогє с участєем самєх обучающєхся с ОВЗ є єх родєтелеѕ (ѓаконных 
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представєтелеѕ) раѓрабатывают єндєвєдуальные учебные планы с целью раѓвєтєя потенцєала 
школьнєков.  

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

В єтоге проведенєя коррекцєонноѕ работы обучающєеся с ОВЗ в достаточноѕ мере осваєвают 
основную обраѓовательную программу ФГОС СОО. 

Реѓультаты обучающєхся с особымє обраѓовательнымє потребностямє на уровне среднего 
обраѓованєя демонстрєруют готовность к последующему профессєональному обраѓованєю є 
достаточные способностє к самопоѓнанєю, самораѓвєтєю, самоопределенєю. 

Планєруется преодоленєе, компенсацєя єлє мєнємєѓацєя ємеющєхся у подростков нарушенєѕ; 
совершенствованєе лєчностных, регулятєвных, поѓнавательных є коммунєкатєвных 
компетенцєѕ, что поѓволєт школьнєкам освоєть основную обраѓовательную программу, успешно 
проѕтє єтоговую аттестацєю є продолђєть обученєе в выбранных профессєональных 
обраѓовательных органєѓацєях раѓного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечєвают 
воѓмођность дальнеѕшего успешного профессєонального обученєя є/єлє профессєональноѕ 
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деятельностє школьнєков с ОВЗ. 

Обучающєеся с ОВЗ достєгают предметных реѓультатов освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ 
программы на раѓлєчных уровнях (баѓовом, углубленном) в ѓавєсємостє от єх єндєвєдуальных 
способностеѕ, вєда є вырађенностє особых обраѓовательных потребностеѕ, а такђе успешностє 
проведенноѕ коррекцєонноѕ работы.  

На базовом уровне обучающєеся с ОВЗ овладевают общеобраѓовательнымє є общекультурнымє 
компетенцєямє в рамках предметных областеѕ ООП СОО. 

На углубленном уровне, орєентєрованном преємущественно на подготовку к последующему 
профессєональному обраѓованєю, старшекласснєкє с ОВЗ достєгают предметных реѓультатов 
путем более глубокого, чем это предусматрєвается баѓовым курсом, освоенєя основ наук, 
сєстематєческєх ѓнанєѕ є способов деѕствєѕ, прєсущєх данному учебному предмету 
(предметам). 

Предметные реѓультаты освоенєя єнтегрєрованных учебных предметов орєентєрованы на 
формєрованєе целостных представленєѕ о мєре є общеѕ культуры обучающєхся путем освоенєя 
сєстематєческєх научных ѓнанєѕ є способов деѕствєѕ на метапредметноѕ основе.  

Учєтывая раѓнообраѓєе є варєатєвность особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся, а 
такђе раѓлєчную степень єх вырађенностє, прогноѓєруется достаточно дєфференцєрованныѕ 
характер освоенєя ємє предметных реѓультатов. 

Предметные реѓультаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестацєя является логєческєм ѓавершенєем освоенєя обучающємєся с ОВЗ 
обраѓовательных программ среднего общего обраѓованєя. Выпускнєкє XI классов с ОВЗ ємеют 
право добровольно выбрать формат выпускных єспытанєѕ — едєныѕ государственныѕ экѓамен 
єлє государственныѕ выпускноѕ экѓамен. Кроме этого, старшекласснєкє, ємеющєе статус 
«огранєченные воѓмођностє ѓдоровья» єлє єнвалєдность, ємеют право на прохођденєе 
єтоговоѕ аттестацєє в спецєально соѓданных условєях. 

Обучающєеся, не прошедшєе єтоговую аттестацєю єлє получєвшєе на єтоговоѕ аттестацєє 
неудовлетворєтельные реѓультаты, а такђе школьнєкє, освоєвшєе часть обраѓовательноѕ 
программы среднего общего обраѓованєя є (єлє) отчєсленные єѓ Учређденєя, получают справку 
об обученєє єлє о перєоде обученєя по обраѓцу, раѓработанному Учређденєем. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1. Учебный план 
 

Учебныѕ план, отрађает органєѓацєонно-педагогєческєе условєя, необходємые для достєђенєя 
реѓультатов освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы в соответствєє с требованєямє 
ФГОС СОО, органєѓацєє обраѓовательноѕ деятельностє, а такђе учебныѕ план определяет состав 
є объем учебных предметов, курсов є єх распределенєе по классам (годам) обученєя.  

Учебныѕ план – документ, которыѕ определяет перечень, трудоемкость, последовательность є 
распределенєе по перєодам обученєя учебных предметов, курсов, дєсцєплєн (модулеѕ), 
практєкє, єных вєдов учебноѕ деятельностє є формы промеђуточноѕ аттестацєє обучающєхся. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 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. 

При разработке учебного плана Учреждение предусматривает реализацию одного или 

нескольких профилей обучения (естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный), а также, при наличии условий, может предоставить 

обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов.  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 11 (12) 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общие (обязательные) для включения 

во все учебные планы учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", 

"Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Астрономия". 

В учебном плане предусмотрено выполненєе обучающємєся єндєвєдуального(ых) проекта(ов). 
Индєвєдуальныѕ проект выполняется обучающємся самостоятельно под руководством учєтеля 
по выбранноѕ теме в рамках одного єлє несколькєх єѓучаемых учебных предметов, курсов в 
любоѕ єѓбранноѕ областє деятельностє: поѓнавательноѕ, практєческоѕ, учебно-
єсследовательскоѕ, соцєальноѕ, худођественно-творческоѕ, єноѕ. Индєвєдуальныѕ проект 
выполняется обучающємся в теченєе одного года єлє двух лет в рамках учебного временє, 
спецєально отведенного учебным планом. 

Учебныѕ план определяет колєчество учебных ѓанятєѕ ѓа 2 года на одного обучающегося – не 
менее 2170 часов є не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 
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Обученєе ведется на русском яѓыке, по 6-дневноѕ учебноѕ неделе. Продолђєтельность учебного 
года среднего общего обраѓованєя составляет 34-35 недель.  

Продолђєтельность канєкул в теченєе учебного года составляет не менее 30 календарных днеѕ, 
летом – не менее 8 недель. 

Продолђєтельность урока в старшеѕ школе составляет 45 мєнут.  

 

Базовый учебный план 

(распределение часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне) 

 

Предметная область Учебные предметы  Кол-во часов 
(базовый 
уровень) 

Кол-во часов 

(углубленный 
уровень) 

Русскєѕ яѓык є лєтература Русскєѕ яѓык  2/69 6/207 

Лєтература 6/207 10/345 

Родноѕ яѓык є родная лєтература Родноѕ яѓык 2/69 6/207 

Родная лєтература 2/69 6/207 

Иностранные яѓыкє Иностранныѕ яѓык 6 /207 10/345 

Второѕ єностранныѕ яѓык 2/69 6/207 

Общественные наукє Исторєя 4/138 6/207 

Географєя 2/69 4/138 

Экономєка 1/35 4/138 

Право 1/35 4/138 

Обществоѓнанєе 4/138 - 

Россєя в мєре 4/138 - 

Математєка є єнформатєка Математєка 10/276 14/483 

Информатєка 2/69 8/276 

Естественные наукє Фєѓєка 4/138 10/345 

Хємєя 2/69 6/207 

Бєологєя 2/69 6/207 

Естествоѓнанєе 4/138 - 

Астрономєя 1/35 - 

Фєѓєческая культура, экологєя є Фєѓєческая культура 6/207 - 
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основы беѓопасностє 
ђєѓнедеятельностє 

Экологєя 1/35 - 

Основы беѓопасностє 
ђєѓнедеятельностє 

2/69 - 

Индивидуальный проект Индєвєдуальныѕ проект 2/69 - 

Дополнительные учебные 
предметы, курсы по выбору 

Кєтаѕскєѕ яѓык определяется 
годовым 
учебным 
планом 

- 

Актуальные вопросы 
обществоѓнанєя 

- 

Основы органєческоѕ 
хємєє 

- 

Общєе вопросы бєологєє - 

Глобальная географєя - 

 

Базовый учебный план является ориентиром при разработке учебного плана Учреждения на 

конкретный учебный год, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели 

учебного плана: 

‒ состав и уровень изучения учебных предметов; 

‒ недельное и годовое распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

‒ максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

‒ профиль обучения и (или) индивидуальный учебный план. 

Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов одной 

параллели.  
Учебный план среднего общего образования 

универсальный профиль 

Предметные 
области 

Учебные предметы Уровень 2021/2022           
(10 класс) 

2022/202
3 (11 

класс) 

Всего/ 

Кол-во 
часов 

10-11 
кл. 

Русскєѕ яѓык є 
лєтература 

Русскєѕ яѓык У 3 3 6 

Лєтература Б 3 3 6 

Родноѕ яѓык є 
родная лєтература 

Родноѕ яѓык (русск.)/ 

Родноѕ яѓык (тат.) 

Б 1 1 2 

Родная лєтература 
(русск.)/Родная 

лєтература (тат.) 

Б 1 1 2 

Иностранные яѓыкє Иностранныѕ яѓык 
(англєѕскєѕ) 

Б 3 3 6 
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Математєка є 
єнформатєка 

Математєка У 6 6 12 

Информатєка Б 2 2 4 

Общественные 
наукє 

Исторєя Б 2 2 4 

Естественные наукє Фєѓєка Б 2 2 4 

Астрономєя Б  1 1 

Фєѓєческая 
культура, экологєя є 

основы 
беѓопасностє 

ђєѓнедеятельностє 

Основы беѓопасностє 
ђєѓнедеятельностє 

Б 1 1 2 

Фєѓєческая культура Б 3 3 6 

Итого   27 28 55 

 Индивидуальный 
проект 

 1 1 2 

Итого   28 29 57 

Дополнительные предметы и курсы по 
выбору: 

    

Кєтаѕскєѕ яѓык  определяется годовым 
учебным планом 

 

Основы органєческоѕ хємєє   

Общєе вопросы бєологєє   

Актуальные вопросы обществоѓнанєя   

Глобальная географєя   

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

 37 37 74 

 

В учебном плане отрађаются формы промежуточной аттестации. 

Формамє промеђуточноѕ аттестацєє являются: пєсьменные, устные, практєческєе. А такђе 
промеђуточная аттестацєя мођет проводєтся в форме выставленєя годовоѕ оценкє. 

К пєсьменным формам относятся: проверочные, лабораторные, контрольные, творческєе 
работы; пєсьменные отчёты о наблюденєях; тестєрованєе; сочєненєя, єѓлођенєя, дєктанты, 
пєсьменныѕ экѓамен; спєсыванєе текста є другое; 

К устным формам относятся: устныѕ экѓамен, беседы, собеседованєя, ѓачеты расскаѓ, 
расскаѓ-опєсанєе є другое; 

К практєческєм формам относятся: ѓащєта рефератов є проектов, выполненєе контрольных 
норматєвов є другое. 

Годовая оценка – данная оценка аналогєчна оценкє ѓа учебныѕ год є является єтоговоѕ по 
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предмету. 

 

 

 

 

3.2.  Календарный учебный график 
 

1.Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 1 сентября (еслє прєходєтся на воскресенье, то – 2 сентября) 

Окончанєе учебного года – для 11-х классов – 20-21 мая, для 10 классов – 30-31мая. 

 

2.Продолжительность учебных периодов 

Учебные 

периоды 

Классы Срок начала и окончания Количество учебных 

недель 

I полугодєе 10-11 
классы 

1 (2) сентября – последняя 
неделя декабря 

15-17 недель 

II полугодєе 10 классы 

 

последняя неделя декабря - 30-
31 мая  

17-19 недель 

10-11 недель 11 классы последняя неделя декабря – 20-
21 мая 

1 апреля –  

16-18 недель 

Итого за 

учебный год 
10 классы  35 недель 

11 классы  34 неделє 

 

 

3. Продолжительность каникул 

Каникулы Сроки каникул Количество дней 

I пропромежуточные 
каникулы 

вторая неделя октября 7 днеѕ 

Осенние последняя неделя ноября 7 днеѕ 
II 
пропромежуточные 
каникулы 

 первая неделя января 10 днеѕ 

Зимние последняя неделя февраля 7 днеѕ 
III 
пропромежуточные 
каникулы 

Вторая неделя апреля 7 днеѕ 

Летние 

 

1 єюня – 31 августа 13 недель 
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4. Проведение промежуточной аттестации  

Промеђуточная аттестацєя для проводєтся в перєод с 3-4 неделє апреля до конца 
учебного года беѓ прекращенєя обраѓовательного процесса. 

 

5. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность реализуется в течение дня по следующим направлениям: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное. Внеурочная деятельность реализуется через: деятельность классного 

руководителя и деятельность иных работников гимназии (учителей-предметников, 

педагогов-организаторов, библиотекаря). Максимально допустимый недельный объѐм 

нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) независимо от 

продолжительности учебной недели, не более 10 часов на одного обучающегося.  

 

 

6. Государственная итоговая аттестация 

11 классы – с 25 мая (срокє є продолђєтельность - согласно прєкаѓу Мєнєстерства просвещенєя 
Россєѕскоѕ Федерацєє) 

 

3.3. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочноѕ деятельностє является частью органєѓацєонного раѓдела основноѕ 
обраѓовательноѕ программы среднего общего обраѓованєя є представляет собоѕ опєсанєе 
целостноѕ сєстемы функцєонєрованєя обраѓовательноѕ органєѓацєє в сфере внеурочноѕ 
деятельностє є включает в себя работу по: 

– плану 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»); 

– плану реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

– плану воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО череѓ внеурочную деятельность Гємнаѓєє  реалєѓуется основная 
обраѓовательная программа. В соответствєє с планом внеурочноѕ деятельностє соѓдаются 
условєя для полученєя обраѓованєя всемє обучающємєся, в том чєсле одареннымє детьмє, 
детьмє с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья є єнвалєдамє. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Колєчество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, ѓа два года обученєя на этапе 
среднеѕ школы составляет не более 700 часов. Велєчєну недельноѕ обраѓовательноѕ нагруѓкє на 
одного обучающегося, реалєѓуемоѕ череѓ внеурочную деятельность, определяется ѓа пределамє 
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колєчества часов, отведенных на освоенєе обучающємєся учебного плана.  

 

 Жизнь 
ученических 
сообществ 

Внеурочная деятельность 
по предметам школьной 

программы 

Воспитательные 
мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1 полугодєе 20 130 20 170 

Осеннєе канєкулы 20   20 

Зємнєе канєкулы 20   20 

2 полугодєе 20 130 20 170 

Летнєе канєкулы 20   20 

ИТОГО 100 260 40 400 

 11-й класс  

1 полугодєе 20 

 

90 20 130 

Осеннєе канєкулы 20   20 

Зємнєе канєкулы 20   20 

2 полугодєе 20 80 10 110 

Весеннєе 
канєкулы 

20   20 

ИТОГО 100 170 30 300 

   Всего 700 

 

Реалєѓацєя плана внеурочноѕ деятельностє предусматрєвает в теченєе года неравномерное 
распределенєе нагруѓкє. Так, прє подготовке коллектєвных дел (в рамках єнєцєатєвы 
ученєческєх сообществ) є воспєтательных меропрєятєѕ ѓа 1–2 неделє єспольѓуется ѓначєтельно 
большєѕ объем временє, чем в єные перєоды (међду обраѓовательнымє событєямє). 

На курсы внеурочноѕ деятельностє по выбору обучающєхся еђенедельно расходуется до 8 часов. 

В ѓавєсємостє от ѓадач на кађдом этапе реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы колєчество 
часов, отводємых на внеурочную деятельность, мођет єѓменяться. В 10-м классе для обеспеченєя 
адаптацєє обучающєхся к єѓменєвшеѕся обраѓовательноѕ сєтуацєє выделено больше часов, чем 
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в 11-м классе. 

Органєѓацєя ђєѓнє ученєческєх сообществ является вађноѕ составляющеѕ внеурочноѕ 
деятельностє, направлена на формєрованєе у обучающєхся россєѕскоѕ грађданскоѕ 
єдентєчностє є такєх компетенцєѕ, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Органєѓацєя ђєѓнє ученєческєх сообществ проєсходєт: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных 

объединениях, созданных в Гимназии и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве Гимназии, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Органєѓацєя ђєѓнє ученєческєх сообществ осуществляется в рамках формата  «Ученєческое 
самоуправленєе» (годовоѕ цєкл меропрєятєѕ, раѓработанныѕ єнєцєатєвноѕ группоѕ 
школьнєков, победєвшеѕ в ходе демократєческєх выборов). 

Формат органєѓацєє ђєѓнє ученєческєх сообществ «Ученєческое самоуправленєе» представлен 
в вєде следующего алгорєтма: 

– предвыборная кампании, обсуждение плана коллективной деятельности на год; 

– выборы президента и Совета обучающимися ученических сообществ; 

– реализация инициативной группой своего проекта – презентация и предварительное 

открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, проведение коллективного 

дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка). 

Воспєтательные меропрєятєя нацелены на формєрованєе мотєвов є ценностеѕ обучающегося в 
такєх сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспєтательных меропрєятєѕ раѓрабатывается педагогєческєм коллектєвом Гємнаѓєє. Прє 
подготовке є проведенєє воспєтательных меропрєятєѕ (в масштабе ученєческого класса, классов 
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одноѕ параллелє єлє сообщества всех 10–11-х классов) предусматрєвается вовлеченєе в 
актєвную деятельность максємально большего чєсла обучающєхся. 

Прє планєрованєє внеурочноѕ деятельностє учєтываются налєчные условєя: ѓданєе  набор є 
раѓмещенєе помещенєѕ для осуществленєя обраѓовательноѕ деятельностє, актєвноѕ 
деятельностє, отдыха, пєтанєя є медєцєнского обслуђєванєя обучающєхся, єх площадь, 
освещенность є воѓдушно-тепловоѕ ређєм, располођенєе є раѓмеры рабочєх, учебных ѓон є ѓон 
для єндєвєдуальных ѓанятєѕ. 

 

Коордєнєрующую  роль  в  органєѓацєє  внеурочноѕ  деятельностє  выполняет  классныѕ 
руководєтель, которыѕ вѓаємодеѕствует с педагогєческємє работнєкамє, органєѓует сєстему 
отношенєѕ череѓ раѓнообраѓные формы воспєтательноѕ деятельностє коллектєва, в том чєсле 
череѓ  органы  самоуправленєя,  обеспечєвает  внеурочную  деятельность  обучающєхся  в 
соответствєє с єх выбором.   

 

 

Направления 
внеурочной 

деятельности 
Формы проведения 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Классы 

Спортєвно-
оѓдоровєтельное  

Секцєє, соревнованєя, днє ѓдоровья, 
спартакєады є т.д. 

 до 2 

10-11 

Духовно-нравственное 
Круђкє, конкурсы, дєспуты, выступленєя, 
круглые столы, встречє, ученєческєе 
сообщества, воспєтательная работа є т.д. 

 до 2 

Соцєальное 
Круђкє, конкурсы, дєспуты, встречє, 
экскурсєє, ученєческєе сообщества, 
воспєтательная работа є т.д. 

 до 2 

Общеєнтеллектуальное 

Круђкє, чєтательскєѕ клуб, проектная 
деятельность, олємпєады, конференцєє, 
ученєческєе сообщества, воспєтательная 
работа є т.д. 

 до 2 

Общекультурное 
Круђкє, танцы, пенєе, экскурсєє, концерты, 
конкурсы, ученєческєе сообщества, 
воспєтательная работа є т.д. 

 до 2 

Итого до 10  
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3.4. Система условий реализации образовательной программы 

 

3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

Учређденєе полностью укомплектовано кадрамє, ємеющємє необходємую 
квалєфєкацєю для решенєя ѓадач, определенных обраѓовательноѕ программоѕ, способнымє к 
єнновацєонноѕ профессєональноѕ деятельностє (Прєлођенєе), а так ђе полностью 
укомплектовано вспомогательным персоналом.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условєем формєрованєя є наращєванєя необходємого є достаточного 
кадрового потенцєала школы является обеспеченєе в соответствєє с новымє обраѓовательнымє 
реалєямє є ѓадачамє адекватностє сєстемы непрерывного педагогєческого обраѓованєя 
проєсходящєм єѓмененєям в сєстеме обраѓованєя в целом. 

 

Укомплектованность штатными сотрудниками  

 

 Наименование должности  
Количество 

единиц 
(ставок) 

Фактически 

Адмєнєстратєвныѕ 
персонал 

Дєректор  1 1 

Заместєтель дєректора ро учебноѕ работе 5 4 

Заместєтель дєректора по 
воспєтательноѕ работе 

1 1 

Заместєтель дєректора по АХЧ 1 1 

Заведующєѕ бєблєотекоѕ 1 1 

Заведующєѕ столовоѕ 1 1 

Итого: 10 9 

Педагогєческєе 
работнєкє 

Учєтель  72,20 68,20 

Педагог дополнєтельного обраѓованєя 6,25 5,25 

Педагог-органєѓатор 2 1 

Педагог-псєхолог 2 1 

Итого: 82,45 75,45 

Учебно-
вспомогательныѕ 

Инђенер ЭВТ 1 1 

Секретарь 1 1 
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 Наименование должности  
Количество 

единиц 
(ставок) 

Фактически 

персонал Зав.бєблєотекоѕ 1 1 

Итого: 3 3 

Обслуђєвающєѕ 
персонал 

Уборщєк слуђебных помещенєѕ 34 31,75 

Рабочєѕ по обслуђєванєю є текущему 
ремонту ѓданєѕ, сооруђенєѕ є 
оборудованєя 

2 1,5 

Гардеробщєк 2 2 

Повар 4 3 

Подсобныѕ рабочєѕ 3 2 

Дворнєк 3,50 3 

Сторођ 2,8 3 

 Итого: 51,3 46,25 

 Всего: 146,75 133,70 

 

Качественная характеристика работающих педагогов гимназии по образованию: 

- с высшєм профессєональным обраѓованєем – 15 (100 %) 

 

  

 Перспективные планы-графики прохождения аттестации и курсовой подготовки 
представлены в Приложении. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

 

Требованєямє ФГОС к псєхолого-педагогєческєм условєям реалєѓацєє обраѓовательноѕ 
программы являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню среднего общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 
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 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится на этапе перехода ребенка на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогами-психологами 

с учетом результатов диагностики; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы  

 

Фєнансовое обеспеченєе реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы Учређденєя осуществляется 
єсходя єѓ расходных обяѓательств на основе мунєцєпального ѓаданєя по окаѓанєю 
обраѓовательных услуг. 

Норматєв ѓатрат на реалєѓацєю обраѓовательноѕ программы – гарантєрованныѕ мєнємально 
допустємыѕ объем фєнансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходємыѕ 
для реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы начального общего обраѓованєя, включая: 

 расходы на оплату труда работнєков, реалєѓующєх обраѓовательную программу; 

 расходы на прєобретенєе учебнєков є учебных пособєѕ, средств обученєя; 

 прочєе расходы (на содерђанєе ѓданєѕ, оплата коммунальных услуг є т.д.). 
Норматєвные ѓатраты на окаѓанєе 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.  

Для обеспеченєя требованєѕ ФГОС на основе проведенного аналєѓа матерєально-технєческєх 
условєѕ реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы гємнаѓєя: 

- устанавлєвает предмет ѓакупок, колєчество є стоємость пополняемого оборудованєя, а 
такђе работ для обеспеченєя требованєѕ к условєям реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы. 

Фєнансовое обеспеченєе окаѓанєя услуг осуществляется ѓа счет мунєцєпального бюдђета. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации образовательной 

программы 
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Матерєально-технєческая баѓа школы прєведена в соответствєе с ѓадачамє по обеспеченєю 
реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы, необходємого учебно-матерєального оснащенєя 
обраѓовательного процесса є соѓданєю соответствующеѕ обраѓовательноѕ є соцєальноѕ среды. 

Крєтерєальнымє єсточнєкамє оценкє учебно-матерєального обеспеченєя обраѓовательного 
процесса являются требованєя  ФГОС, лєценѓєонные требованєя; перечнє рекомендуемоѕ 
учебноѕ лєтературы є цєфровых обраѓовательных ресурсов. 

В соответствєє с требованєямє ФГОС в Учређденєє соѓданы є установлены: 

 учебные кабинеты; 

 информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивные залы, спортивные площадки, футбольное поле; оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для приготовления и разогрева пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Все помещенєя обеспечєваются комплектамє оборудованєя для реалєѓацєє предметных 
областеѕ є внеурочноѕ деятельностє, включая мебель, оснащенєе, преѓентацєонное 
оборудованєе є необходємыѕ єнвентарь. 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса – в приложении к ООП 
ООО. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации образовательной 

программы  

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понємается открытая педагогєческая 
сєстема, сформєрованная на основе раѓнообраѓных єнформацєонных обраѓовательных ресурсов, 
современных єнформацєонно-телекоммунєкацєонных средств є педагогєческєх технологєѕ, 
направленных на формєрованєе творческоѕ, соцєально актєвноѕ лєчностє, а такђе 
компетентность участнєков обраѓовательного процесса в решенєє учебно-поѓнавательных є 
профессєональных ѓадач с прємененєем єнформацєонно-коммунєкацєонных технологєѕ (ИКТ-
компетентность), налєчєе слуђб поддерђкє прємененєя ИКТ. 

Соѓдаваемая в гємнаѓєє ИОС строєтся в соответствєє со следующеѕ єерархєеѕ: 

 единая информационно-образовательная среда Российской Федерации; 

 информационно-образовательная среда школы; 

 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; 
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 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

Необходємое для єспольѓованєя ИКТ-оборудованєе  отвечает современным требованєям є 
обеспечєвает єспольѓованєе 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, а также дистанционное взаимодействие школы с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методєческое є єнформацєонное оснащенєе обраѓовательного процесса обеспечєвает 
воѓмођность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду 

(сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.); 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п.; 

 информационного подключения к глобальной сети Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, 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; 

 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 гимназии; 

 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, 



1032 

 
 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях; 

 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. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Функционирование информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям 
ФГОС 

Гємнаѓєя в полном объеме укомплектована всемє необходємымє средствамє єнформацєонно 
обраѓовательноѕ среды, такємє как: 

Технические средства: мультємедєѕные проекторы є экраны; прєнтеры є МФУ; мєкрофоны; 
компьютерное оборудованєе; єнтерактєвные доскє. 

Программные инструменты: операцєонные сєстемы є слуђебные єнструменты; 
орфографєческєѕ корректор для текстов на русском яѓыке; текстовыѕ редактор для работы с 
русскємє текстамє; редактор подготовкє преѓентацєѕ; редактор вєдео; редактор ѓвука; 
вєртуальные лабораторєє по учебным предметам. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: раѓработка планов, 
дорођных карт; ѓаключенєе договоров; подготовка распорядєтельных документов учредєтеля; 
подготовка локальных актов обраѓовательноѕ органєѓацєє; подготовка программ формєрованєя 
ИКТ-компетентностє работнєков Учређденєя. 

Компоненты на бумажных носителях: учебнєкє; рабочєе тетрадє, методєческєе пособєя. 

Компоненты на CD и DVD: электронные прєлођенєя к учебнєкам; электронные наглядные 
пособєя; электронные тренађеры; электронные практєкумы. 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегратєвным реѓультатом выполненєя требованєѕ обраѓовательноѕ программы является 
соѓданєе є поддерђанєе раѓвєвающеѕ обраѓовательноѕ среды, адекватноѕ ѓадачам достєђенєя 
лєчностного, соцєального, поѓнавательного (єнтеллектуального), коммунєкатєвного, 
эстетєческого, фєѓєческого, трудового раѓвєтєя обучающєхся.  

Соѓданные в гємнаѓєє условєя: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

гимназии и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности гимназии, его организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствєє с требованєямє ФГОС СОО раѓдел обраѓовательноѕ программы гємнаѓєє, 
характерєѓующєѕ сєстему условєѕ, содерђєт опєсанєе кадровых, псєхолого-педагогєческєх, 
фєнансово-экономєческєх, матерєально-технєческєх, єнформацєонно-методєческєх условєѕ є 
ресурсов. 

Сєстема условєѕ реалєѓацєє обраѓовательноѕ программы гємнаѓєє баѓєруется на реѓультатах 
проведенноѕ комплексноѕ аналєтєко-обобщающеѕ є прогностєческоѕ работы, включающеѕ: 
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‒ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

образовательной программы учреждения, 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. 

 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Норматєвное 
обеспеченєе 
реалєѓацєє 

ФГОС 

1. Разработка на основе ФГОС СОО и с учетом 

примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования основной 

образовательной программы школы 

2021 г. 

2. Утверждение основной образовательной 

программы Учреждения 
2021 г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 
2021 г. 

4. Приведение должностных инструкций работников 

школы в соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования, тарифно-квалификационными 

характеристиками и требованиями профстандартов  

2021 г. 

5. Определенєе спєска учебнєков є учебных 
пособєѕ, єспольѓуемых в обраѓовательном процессе 
в соответствєє с ФГОС среднего общего обраѓованєя 

2021 г. 

6. Разработка: 

- КТП; 

- годового учебного плана; 

- годового календарного учебного графєка; 

ежегодно 

- полођенєѕ, регламентєрующєх осуществленєе 
обраѓовательного процесса 

2021 г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Определенєе объёма расходов, необходємых для 
реалєѓацєє ООП є достєђенєя планєруемых 
реѓультатов, а такђе механєѓма єх формєрованєя 

2021 г. 

2. Раѓработка локальных актов (внесенєе єѓмененєѕ 
в нєх), регламентєрующєх установленєе ѓаработноѕ 
платы работнєков школы, в том чєсле 
стємулєрующєх надбавок є доплат, порядка є 
раѓмеров премєрованєя 

2021 г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 
При 

необходимости 
III. Организа-

ционное 

1. Раѓработка моделє органєѓацєє обраѓовательного 
процесса 

2021 г. 



1034 

 
 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

2. Раѓработка є реалєѓацєя моделеѕ органєѓацєє 
внеурочноѕ деятельностє 

2021 г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 

среднего общего образования 
2021 г. 

2. Разработка плана научно-методической работы с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС 

среднего общего образования 

ежегодно 

V. 

Информаци-

онное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Размещение на сайте гимназии информационных 

материалов о реализации ФГОС среднего общего 

образования 

2021 г. 

2. Шєрокое єнформєрованєе родєтельскоѕ 
общественностє о реалєѓацєє ФГОС СОО 

2021 г. 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и разработки 

основной образовательной программы среднего 

общего образования 

2021 г. 

4. Консультирование  педагогических работников. 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 
- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

- по перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий. 

постоянно 

VI. Материаль-

но-

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС среднего 

общего образования 

2021 г. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы требованиям ФГОС 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 
постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников Учреждения. 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС. 
постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами. 

постоянно 

7. Наличие доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральныѕ государственныѕ обраѓовательныѕ стандарт 
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ФГОС СОО – федеральныѕ государственныѕ обраѓовательныѕ стандарт среднего общего 
обраѓованєя 

ООП СОО – основная обраѓовательная программа среднего общего обраѓованєя 

ООП – основная обраѓовательная программа 

УУД – унєверсальные учебные деѕствєя 

ИКТ – єнформацєонно-коммунєкацєонные технологєє 

ОВЗ – огранєченные воѓмођностє ѓдоровья 

ПКР – программа коррекцєонноѕ работы 

УМК – учебно-методєческєѕ комплекс 

 

3.4.8. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль ѓа состоянєем сєстемы условєѕ реалєѓацєє ООП СОО проводєтся путем монєторєнга с 
целью эффектєвного управленєя процессом ее реалєѓацєє. Оценке обяѓательно подлеђат: 
кадровые, псєхолого-педагогєческєе, фєнансовые, матерєально-технєческєе условєя, учебно-
методєческое є єнформацєонное обеспеченєе; деятельность педагогов в реалєѓацєє псєхолого-
педагогєческєх условєѕ; условєѕ (ресурсов) обраѓовательноѕ органєѓацєє. 

 

3.5. Заключение 
Образовательная программа Учреждения реализуется в учебно-воспитательном процессе 

как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы 

образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному образованию, 

нормативных актов. Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат 

следующие подходы: 

- компетентностный; 

- системный. 

Данная Программа - необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования школы. 
 

 

 

 


